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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи структурного подразделения 

«Детский сад Крепыш» ГБОУ СОШ №3 г.Похвистнево (далее - Программа) 

разработана в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и Федеральным государственным образовательным 

стандарнтом дошкольного образования. 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки 

адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования, а 

Программа предоставляет примеры вариативных способов и средств их достижения. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы Стандарта, имеет модульную структуру. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей 

модели образовательного процесса в образовательных организациях, возрастных 

нормативов развития, общих и особых образовательных потребностей обучающихся 

раннего и 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 

основная образовательная программа Организации. Модульный характер 

представления содержания Программы позволяет конструировать адаптированные 

основные образовательные программы дошкольной образовательной организации 

для обучающихся раннего и дошкольного возраста с ТНР. 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы 

к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

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

программы, которые отражают аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия 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). 
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Программа определяет базовое содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных 

видах деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

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

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми). 

4. 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), 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с 

ТНР в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР в 

условиях дошкольных образовательных групп комбинированной и 

компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с ТНР, удовлетворение которых открывает возможность 

общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с ТНР в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, 

федеральный календарный план воспитательной работы с перечнем основных 

государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы Организации. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен 

составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема. 
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В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 

рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений самостоятельно. 

Программа 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 

Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией 

условий внутри образовательного процесса. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Обязательная часть  

1.1.1. Пояснительная записка  

 

Настоящая Программа предназначена для работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития. Программа содержит 

необходимый материал для организации воспитательно-образовательного процесса 

по всем направлениям педагогической работы, обеспечивающим разностороннее 

развитие ребенка дошкольника и подготовку его к дальнейшему школьному 

обучению.  

а) Цели и задачи программы  

Цель реализации Программы - обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 

и интересов.  

Задачи реализации Программы:  

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

языка, социального статуса;  

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР;  
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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 ТНР;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования.  

б) Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа построена на следующих принципах:  

1. Общие принципы и подходы к формированию программы:  

– поддержка разнообразия детства;  

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека;  

– позитивная социализация ребенка;  

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

«Детский сад Крепыш» ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево и детей;  

– содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений;  

– сотрудничество работников СП «Детский сад Крепыш» ГБОУ СОШ №3 г. 

Похвистнево с семьей;  

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию Программы:  

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 

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 Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 

и физическое развитие обучающихся посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 
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каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

в) Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

ТНР.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте.  

 К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети:  

 - с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, 

легкой степени дизартрии;  

 - с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, 

ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка.  

 Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в 

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием 

речи окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной 

речевой практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха.  

 Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов 

речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя 

разной степени выраженности.  

 Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи:  

- на I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из 

отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, 

сопровождающихся жестами и мимикой;  

- на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

грамматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще 

существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, 

произносительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы;  
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- на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития;  

- на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой 

системы. 

 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 
 Характерно для детей 3-4 лет с ТНР  

 Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое 

количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и 

недифференцированны.  

 Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), 

часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых 

элементов, сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно 

непохожих на произносимое слово (воробей — ки).  

 В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но 

они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются 

в неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий 

почти отсутствует.  

 Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, 

слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с 

помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед 

обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что 

имеет гладкую блестящую поверхность.  

 Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных 

ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и 

т. п.  

 Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — 

дверь) или наоборот (кровать — спать). Небольшой словарный запас отражает 

непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, 

обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не 

используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. 

У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или 

неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить 

попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой).  

 Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 

активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено.  

 На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как 

грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание 

значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род 
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прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай 

карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, 

имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня).  

 Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту — папа уехал.  

 Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить 

состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный 

характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. 

Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции.  

 Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные 

образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого 

слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют 

единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом 

звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи).  

 Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить 

отдельные звуки в слове.  

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 
 характерно для детей 3-5 лет с ТНР  

 Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в 

элементарных значениях.  

 Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — 

яблоко не).  

 В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но 

часто эти попытки оказываются неудачными. 

 Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного 

числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде.  

 Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также 

аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 

наоборот (например, Витя елку иду).  
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 В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного 

числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода (например, мама купил).  

 Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы).  

 Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

(собака живет на будке, я был елка).  

 Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются 

попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего 

бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 

настала лето…лета…лето). Способами словообразования дети не владеют.  

 У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или 

менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о 

товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: 

незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры 

слов, аграмматизмы.  

 Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение 

неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода 

глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 

ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа 

и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях.  

 Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 

определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно 

произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще 

оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], 

[Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. 

Гласные артикулируются неотчетливо.  

 Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей 

ярко проявляется при произнесении слов и предложений.  

 Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой 

состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав 

односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить 

двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза 

— вая).  

 Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 
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Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При 

повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто 

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения 

вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением 

согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида.  

 В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. 

Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. 

Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит 

упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто 

нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое 

сходство с исходным словом (В клетке лев. — Клеки вефь).  

 Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют 

смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть).  

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

 Характерно для детей 5-6 лет с ТНР  

 На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и 

почти не используют сложные предлоги.  

 Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова 

могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло 

– диван, вязать – плести) или близкими по звуковому составу (смола – зола). 

Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к 

пространным объяснениям.  

 Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор 

слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их 

редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются 

избегать их (памятник – героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно 

дифференцируются детьми по значению (поить – кормить).  

 Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку.  

 Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов – величину, 

цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные 

прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых отношений 

(мамина сумка).  

 Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных 

разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных 
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отношений – в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения 

с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются 

предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при 

выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает 

на неполное понимание значений даже простых предлогов.  

 У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. 

Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и 

видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования 

дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при 

словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: 

смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); 

замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (зеркало – зеркалы, копыто – копыта); 

склонение имен существительных среднего рода как существительных женского 

рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных женского 

рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное 

соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); 

ошибочное ударение в слове (с пола , по стволу); неразличение вида глаголов (сели, 

пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных 

и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже – неправильное 

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют).  

 Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег – снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов является 

неправильным (садовник – садник).  

 Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] – [Л]), к слову свисток – 

цветы (смешение [С] – [Ц]).  

 В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 

выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения 

(Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.).  

 У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в 

овладении детьми звуковым анализом и синтезом.  

 Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют.  
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 Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса – кобалса). Подобные нарушения проявляются 

главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре слов.  

 Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических 

форм.  

 Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 

(по Т.Б. Филичевой) 
 Характерно для детей 6-8 лет с ТНР  

 Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков.  

 Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в 

памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации 

(бибиблиотекарь – библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной – 

портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет 

ткань), замены слогов (кабукетка – табуретка), реже – опускание слогов 

(трехтажный – трехэтажный).  

 Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются 

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие 

впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о 

низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и 

является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования.  

 Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой 

стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют 

слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, 

вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). 

Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья – 

березки, елки, лес).  

 При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и 

сходные названия (прямоугольный – квадрат, перебежал – бежал). Лексические 

ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой 

двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков 

(высокий дом – большой, смелый мальчик – быстрый).  
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 В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 

достаточная сформированность лексических средств языка и умения устанавливать 

системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они 

довольно легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, 

отражающих размер предмета (большой – маленький), пространственную 

противоположность (далеко – близко), оценочную характеристику (плохой – 

хороший).  

 Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов (бег – хождение, бежать, ходить, набег; жадность – нежадность, 

вежливость; вежливость – злой, доброта, невежливость), которые возрастают по 

мере абстрактности их значения (молодость – немолодость; парадная дверь – задок, 

задник, не передничек).  

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел 

яблок).  

 При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода 

(летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не 

свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка).  

 Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом 

вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище).  

 Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных 

суффиксов (гнездко – гнездышко), суффиксов единичности (чайка – чаинка). На 

фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 

практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности 

при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник 

вместо пчеловод).  

 Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки 

ото-, вы- (выдвинуть – подвинуть, отодвинуть – двинуть).  

 В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа 

множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения 

согласования прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я 

раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), единственного и 

множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком 

стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка 

увидела две кошки и побежала за двумями кошками).  

 Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в 

пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко – чтобы не ходил далеко), 

в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок – где сидел щенок), в инверсии 

(Наконец все увидели долго искали которого котенка – увидели котенка, которого 

долго искали).  
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 Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество 

ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осуществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С другой 

стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи.  

 Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития 

являются недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, 

застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы 

отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по 

серии сюжетных картин.  

 При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения.  

 Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата.  

 Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 

следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, 

детская афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической 

классификации речевых нарушений). 
 

Психолого-педагогические особенности детей  

дошкольного возраста с ТНР 
 Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

оказывают влияние на формирование личности ребенка, на формирование всех 

психических процессов. Дети имеют ряд психолого-педагогических особенностей, 

затрудняющих их социальную адаптацию и требующих целенаправленной 

коррекции имеющихся нарушений.  

 Для детей с ТНР характерен низкий уровень развития основных свойств 

внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость, концентрация, 

ограниченные возможности распределения.  

 Речевая недостаточность сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой памяти у таких детей заметно снижены вербальная память и 

продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми. Дети 

часто забывают сложные инструкции (трех - четырехступенчатые), опускают 

некоторые их элементы и меняют последовательность предложенных заданий. 

Нередки ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У ряда детей 

отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с ограниченными 

возможностями развития познавательной деятельности.  

 Связь между речевыми нарушениями детей и другими сторонами их 

психического развития обуславливает некоторые специфические особенности их 

мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

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

развитии наглядно-образного и логического мышления, без специального обучения 

с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. Для многих 

детей характерна ригидность мышления.  
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 У части детей с ТНР наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций, присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы, которое выражается в плохой координации сложных 

движений, снижении скорости и ловкости. Затруднено выполнение движение по 

словесной, особенно многоступенчатым инструкциям. Также наблюдаются 

особенности в формировании мелкой моторики рук, а именно в недостаточной 

координации пальцев рук. Данные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко 

проявляются у детей с дизартрией.  

 Экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может 

служить средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной 

помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и 

поощрительных суждений со стороны логопеда, воспитателей, родителей и пр. Вне 

специального внимания к их речи эти дети с ТНР малоактивны, в редких случаях 

являются инициаторами общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко 

обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые 

ситуации. Это обуславливает сниженную коммуникативную направленность их 

речи.  

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

присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная 

мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, 

агрессивность, обидчивость, тревожность, трудности в общении с окружающими, в 

налаживании контактов со своими сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями 

речи отмечаются трудности формирования саморегуляции и самоконтроля.  

 Для детей с ТНР характерна повышенная утомляемость. У большинства детей 

много сопутствующих медицинских диагнозов, многие наблюдаются у невролога 

(ППЦНС, ВСД, синдром гипервозбудимости, синдром внутричерепной гипертензии, 

дислалия, стертая форма дизартрии и др.) В связи с этим наблюдаются 

неконструктивные способы реагирования на различные ситуации: слезы, отказы, 

агрессия, обида. 
 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ 

 

 К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с 

ТНР относятся: 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 

(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической 

помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 

перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов 

дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на 

нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного 

развития; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 
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- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей 

областей и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой 

логопедической работы; 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении 

обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и 

технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, 

визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 

устной и письменной речью. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

 Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

 В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 
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а) Целевые ориентиры для детей дошкольного возраста с ТНР 

 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с ТНР: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим 

работником и обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению 

понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им 

подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

19) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три формы; 

20) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый 

маленький"); 
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21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

22) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах 

счета); 

23) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето 

и зима) и части суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской 

деятельности, ее процессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, 

мелом, мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью 

педагогического работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет 

ритмические движения с музыкальным сопровождением; 

28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, 

(движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом 

бассейне); 

30) действует в соответствии с инструкцией; 

31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится 

поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы 

педагогического работника. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) 

цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, 

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 
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7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

предметы-заместители; 

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

социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим 

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; 
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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; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

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

личного пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом 

речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического 

синтеза; 

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

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

слогами, односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

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

конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание 

к собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 
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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; 

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). 
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б) Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов у 

детей дошкольного возраста с ТНР в ходе реализации программы. 

 

Оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОО 

 

 Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

 Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, 

на оценивание созданных Организацией условий образовательной деятельности, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т.д.  

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых 

результатов освоения Программы.  

 Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР;  

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.  

 Программа предоставляет ДОО право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики.  

 В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР;  
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3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной 

организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях.  

 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации;  

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка.  

 На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР.  

 Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации адаптированной основной образовательной программы в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы.  

 Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности.  

 Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной 

деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательной деятельности Организации. 
 



27 

 

Система мониторинга динамики развития детей, их образовательных 

достижений 

 

 В Программе предложена система педагогической диагностики 

индивидуального развития детей с ТНР:  

 Мониторинг речевого развития и психологическую диагностику ребенка 

проводят квалифицированные специалисты (учителя – логопеды, педагоги-

психологи) только с согласия его родителей (законных представителей).  

 Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.  

 В системе мониторинга динамики речевого развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) используется «Педагогическая 

диагностика индивидуального развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР)», представленная в программе: «Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Н. В. Нищева. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019.  

 Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учитель-

логопед использует:  

- Н.В. Нищева «Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР (от 3 

до 4 лет)», СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.; Н. В. Нищева «Картинный материал к 

речевой карте ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР (от 3 до 4 лет) – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

- Н.В. Нищева «Речевая карта ребенка дошкольного возраста с ОНР (от 4 до 7 лет)» 

– СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.; Н. В. Нищева «Картинный материал к речевой 

карте ребенка с ОНР (от 4 до 7 лет)» – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

 Задачами углубленной диагностики являются выявление особенностей общего 

и речевого развития детей с ТНР: состояния компонентов речевой системы, 

соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 

развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой 

деятельности).  

 Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и 

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.  

 Для проведения индивидуальной психологической диагностики педагог-

психолог использует:  

«Психолого-педагогическую диагностику развития детей раннего и дошкольного 

возраста: метод. Пособие с прил. Альбом «Наглядный материал для обследования 

детей» / Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова и др.; под ред. Е.А. 

Стребелевой. – 6-е изд. – М.:Просвещение, 2017.;  

«Экспресс диагностику в детском саду: Комплект материалов для педагогов-

психологов детских дошкольных образовательных учреждений». 3-е изд. – М.: 

Генезис, 2018.  

 Другие специалисты группы компенсирующей направленности для детей с 

ТНР (воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре) 
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используют для проведения индивидуальной педагогической диагностики комплект 

альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной:  

«Диагностика педагогического процесса в младшей группе (с 3 до 4 лет) ДОО» — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015; 

«Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) ДОО» — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015;  

«Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) ДОО» — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015;  

Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе группе (с 6 до 7 

лет) ДОО». — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 

Индивидуальная оценка развития ребёнка 

 

Мониторинг индивидуального речевого развития  

воспитанников с ТНР 
Направление Материалы Форма проведения Ответственный 

3-4 года 

-сбор 

анамнестических 

данных;  

Исследование:  

- неречевых 

психических 

функций;  

- слухового 

восприятия;  

- зрительного 

восприятия;  

- восприятия 

пространственных 

представлений;  

- состояния органов 

артикуляции;  

- общей моторики;  

- ручной моторики;  

- мимической 

мускулатуры;  

- артикуляционной 

моторики;  

- импрессивной речи;  

- экспрессивной речи;  

- фонетической 

стороны речи;  

- поведения и 

эмоциональной 

сферы.  

- Н. В. Нищева 

«Педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития ребенка с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

(ОНР)», 

представленная в 

программе: 

«Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет»– СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015.  

- Н. В. Нищева 

«Речевая карта 

ребенка младшего 

дошкольного 

возраста с ОНР (от 3 

до 4 лет)»– СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019.  

- Н. В. Нищева 

«Картинный 

материал к речевой 

сбор 

анамнестических 

данных, 

индивидуальная 

беседа, 

диагностические 

задания,  

наблюдение  

учитель-логопед  
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карте ребенка 

младшего 

дошкольного 

возраста с ОНР (от 3 

до  

4 лет) – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017.  

4-7 лет 

- сбор 

анамнестических 

данных  

Исследование:  

- поведения и 

эмоциональной 

сферы;  

-слухового 

восприятия;  

- зрительного 

восприятия;  

- восприятия 

пространственных 

представлений;  

- состояния органов  

артикуляции;  

- состояния общей 

моторики;  

- состояния ручной 

моторики;  

- состояния 

мимической 

мускулатуры;  

- состояния 

артикуляционной 

моторики;  

- импрессивной речи;  

- экспрессивной речи;  

- состояния связной 

речи;  

- фонетической 

стороны речи;  

- навыков 

фонематического 

восприятия;  

- навыков 

фонематического 

анализа и синтеза.  

- Н. В. Нищева 

«Педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития ребенка с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

(ОНР)», 

представленная в 

программе: 

«Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием речи) 

с 3 до 7  

лет» – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015.  

- Н. В. Нищева 

«Карта развития 

ребенка дошкольного 

возраста с тяжелым 

нарушением речи 

(ОНР) с 4 до 7 лет» – 

СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019.  

- Н. В. Нищева 

«Картинный 

материал к карте 

развития ребёнка 

тяжелым нарушением 

речи (ОНР) с 4 до 7 

лет» – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017.  

- Володина В. С. 

«Альбом по развитию 

речи» - М.: ЗАО 

сбор 

анамнестических 

данных, 

индивидуальная 

беседа, 

диагностические 

задания,  

наблюдение  

учитель-логопед  
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«РОСМЭН-ПРЕСС», 

2015.  

 

6-7 лет 

Исследование 

речевой готовности к 

школьному 

обучению:  

- связной речи;  

- грамматического 

строя речи;  

- словаря;  

- фонематических 

процессов;  

- слоговой структуры 

слова;  

- звукопроизношения.  

«Диагностика устной 

речи выпускников 

логопедических 

групп».  

Авторы: Чаладзе 

Е.А., Федосеева Н.Я., 

Кокина Н.А.  

Гулямова О. Н., 

Держаева Е. А., 

Егорова Е. А., 

Девяткина С. Ю.  

индивидуальное 

тестирование  

 

учитель-логопед  

 

 

Психологическая диагностика. 

 
Направление Материалы Форма проведения Ответственный 

Регулятивно-волевая сфера 

Свойства внимания: 

(объем  

устойчивость, 

концентрация, 

распределение, 

переключение)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работоспособность  

 

Психолого-

педагогическая 

диагностика развития 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста: метод. 

Пособие с прил. 

Альбома «Наглядный 

материал для 

обследования детей» 

/ Е.А. Стребелева, 

Г.А. Мишина, Ю.А. 

Разенкова и др.; под 

ред. Е.А. 

Стребелевой. – 6-е 

изд. –  

М.:Просвещение, 

2017. – 182 с.+Прил. 

(248 с.: ил.)  

 

Экспресс диагностика 

в детском саду: 

Комплект материалов 

для педагогов-

психологов детских 

дошкольных 

образовательных 

учреждений. 3-е изд. 

– М.: Генезис, 2018. – 

80 с.  

диагностическое  

исследование  

педагог-

психолог 
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Интеллектуальная сфера 

Память (зрительная, 

слуховая, 

непроизвольная, 

произвольная)  

 

 

Мышление (анализ и 

синтез, обобщение, 

классификация, 

сравнение, 

абстрагирование)  

 

 

Восприятие 

(зрительное, 

слуховое, тактильное)  

Психолого-

педагогическая 

диагностика развития 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста: метод. 

пособие с прил. 

Альбома «Наглядный 

материал для 

обследования детей» 

/Е.А. Стребелева, 

Г.А. Мишина, Ю.А. 

Разенкова и др.; под 

ред. Е.А. 

Стребелевой. – 6-е 

изд. – 

М.:Просвещение, 

2017. – 182 с.+Прил. 

(248 с.: ил.)  

 

Экспресс диагностика 

в детском саду: 

Комплект материалов 

для педагогов-

психологов детских 

дошкольных 

образовательных 

учреждений. 3-е изд. 

– М.: Генезис, 2018. – 

80 с.  

диагностическое  

исследование 

педагог-

психолог 

 

Эмоционально-личностная сфера 

Взаимоотношение со 

взрослыми и  

со сверстниками  

 

Уровень самооценки  

 

Эмоциональные 

особенности 

(тревожность, 

агрессивность, 

импульсивность  

 

Индивидуальные 

особенности 

поведения  

 

Волевая и 

мотивационная сфера  

Метод наблюдения  

 

диагностическое  

исследование 

педагог-

психолог 
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1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 

 Актуальность выбора содержания вариативной части определяется 

образовательными потребностями и интересами воспитанников и членов их семей, а 

также возможностями педагогического коллектива ДОО и условиями, созданными в 

детском саду.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 

не более 40% от общего объема Программы, объем обязательной части 

Программы составляет не менее 60%.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, основана на 

реализации расширения содержания образовательных областей: «Познавательное 

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

 Дополнительная общеразвивающая программа - дополнительная 

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности 

«Представляю! Рисую! Рассказываю!». Автор-составитель: Молостова Е.А. 

 Направленность программы. Программа носит социально-педагогическую 

направленность: она направлена на социальную адаптацию, повышение уровня 

готовности воспитанников к обучению в школе, создание условий для развития 

коммуникативной, социально-успешной личности, расширение социальной 

практики. Социальное самоопределение детей и развитие детской социальной 

инициативы, мотивации личности к познанию и творчеству является на 

современном этапе одной из главных задач социально-педагогического 

направления. В основе занятий разнообразные упражнения и игры, способствующие 

развитию: внимания, памяти, терпения, слухового и зрительного аппарата, умение 

анализировать. 

 Новизна. Занятия носят интегрированный характер, каждое включает в себя 

несколько программных задач, на занятии детям предлагается как новый материал, 

так и материал для повторения и закрепления усвоенных знаний. Во время занятий 

широко применяются игровые методы, направленные на повторение, уточнение и 

расширение знаний, умений и навыков детей, в том числе в коммуникативной и 

познавательной деятельностях. В ходе занятий широко задействован сенсорный 

опыт детей. 

Актуальность. Правильная организация обучения детей с ОНР -  сложный 

процесс. Следует помнить, что для детей, наиболее эффективно такое обучение, 

которое несколько опережает развитие ребёнка, однако не превышает его 

способностей. Поэтому наряду с общепринятыми приёмами и принципами вполне 

обоснованно использование оригинальных, творческих методик на что и направлена 

программа «Представляю! Рисую! Рассказываю!» 

 Педагогическая целесообразность. На сегодняшний день образная, богатая 

синонимами, дополнениями и описаниями речь у детей дошкольного возраста – 

явление редкое. В речи детей существует множество проблем. Программа 

направлена научить детей связно, последовательно, грамматически правильно 

излагать свои мысли, рассказывать о различных событиях из окружающей жизни. 

Учитывая, что в данное время дети перенасыщены информацией, необходимо, 

чтобы процесс обучения был для них интересным, занимательным, развивающим. 
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Особенности связной речи у детей с нормой в речевом развитии и у 

дошкольников с ТНР  

Дети с нормой в речевом развитии 

 На четвертом году жизни дети овладевают простым распространенным 

предложением. Довольно рано, примерно к 3—4 годам, дети начинают употреблять 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. На пятом году жизни 

количество сложных предложений, встречающихся в детской речи, уже составляет 

11 % по отношению к общему числу предложений. В речи детей отмечается наличие 

почти всех придаточных предложений (кроме определительного). 

 В этом возрасте дети задают много вопросов взрослым (дети-почемучки), 

пытаются сами объяснить свои действия (насыпал корм потому, что птички хотят 

есть; приду к тебе, если мама разрешит; Вова там, где воспитательница и т. д.). 

 После 4 лет дети могут пересказать знакомую сказку, охотно рассказывают 

стихотворения, к 5 годам могут пересказывать только что прочитанные короткие 

тексты, прослушав их 2 раза. 

 После 5 лет дети способны рассказать об увиденном или услышанном 

довольно подробно и последовательно, объяснить причину и следствия, составить 

рассказ по картине, отличить фантастическое содержание сказки от обычного 

рассказа (так не бывает) 

 После 6 лет дети могут сами придумать рассказ и сказку, поясняя при этом, 

где сказка, а где рассказ. Используя образец, ребенок должен придумать свой 

рассказ о чем-то другом, который, как правило, получается логичным, развернутым. 

Дошкольники с ТНР 

 По  данным  исследований, дети  с  ТНР  мало  используют  связную фразовую 

 речь  в  процессе  учебной  и  игровой  деятельности,  испытывают трудности  в 

 составлении  развёрнутых   синтаксических  конструкций.  Для самостоятельных   

монологических  высказываний  детей  с  ТНР характерны употребление 

 преимущественно  коротких  фраз,  ошибки  в  построении развёрнутых 

 предложений, затруднение  в  выборе  нужных  слов, нарушения  смысловой   

организации  высказываний,  отсутствие  связи между  элементами   сообщения. 

         Исследования  показывают  ограниченность  словарного  запаса  у детей  с 

 ТНР,  особенно  по  таким  лексико-понятийным  разрядам, как название  деталей 

предметов,  качественные  характеристики  предметов (цвет, объём  и т.д.). 

Выявляют  затруднения  при  выполнении  заданий  на подбор  обобщающих  слов-

понятий,  на  определение пространственного расположения  предметов  и др. 

         У  ряда детей  существенные  затруднения  возникают  при составлении 

отдельных  предложений  по наглядной  опоре, что  может  быть  связано  с  

неумением   устанавливать (или  актуализировать  в  речи)  предикативные 

отношения, а также с трудностями в  лексико-грамматическом  оформлении 

высказывания. 

         Отсутствие  самостоятельности  в  составлении  рассказов,  нарушение 

логической  последовательности  изложения,  смысловые  пропуски, 

незавершенность  фрагментов-микротем,  длительные  паузы  на  границах 

фраз, или их частях (не несущие смысловой нагрузки) свидетельствовуют  о 
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трудностях  в  программировании  содержания развёрнутых  монологических 

высказываний. 

 Коррекционное воздействие должно основываться на максимальном 

использовании возможностей ребёнка с нарушением речи и постепенной активации 

нарушенных функций. 

 Использование моделирования позволит детям эффективнее воспринимать и 

перерабатывать зрительную информацию, перекодировать, сохранять и 

воспроизводить её в соответствии с поставленными задачами.  

 Цель программы: развитие связной речи детей старшего дошкольного 

возраста. 

 Задачи:  развивать связное высказывание;  

   формировать лексико-грамматический строй речи; 

 устранять затруднения при построении и  использовании в 

 пересказе предложений различных типов; 

   обучать установлению причинно-следственных связей. 

 Отличительные особенности программы. Дошкольный возраст - период 

образных форм сознания, поэтому основные средства, которыми ребёнок овладевает 

в этот период, образные: сенсорные эталоны, символы, знаки, различные наглядные 

модели, схемы. 

 Приёмы моделирования особенно эффективны для дошкольников, так как у 

них развито наглядно-действенное мышление, память носит непроизвольный 

характер, а мыслительные задачи решаются с преобладающей ролью внешних 

средств, наглядный материал усваивается лучше вербального. Особенность 

мнемотехники - использование не изображения предметов, а символов для 

опосредованного запоминания, что значительно облегчает детям поиск и 

запоминание слов. 

 В программе представлен метод моделирования,  который  может быть 

использован в развитии связной речи у детей с ТНР. Работа с отвлечёнными 

моделями абстрагирует и наглядно демонстрирует закономерную связь природных 

объектов, а также связи причинно-следственного характера, что даёт возможность 

обобщённо познавать явления, способствует развитию не только наглядно-

образного, но и логического мышления.  

 Возраст детей. В реализации программы участвуют воспитанники старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет). 

  Сроки реализации. Программа рассчитана на 1 год. 

 Форма организации: подгрупповые занятия с учителем-логопедом, 1 раз в 

неделю 

 Ожидаемые результаты: 

 у детей увеличится круг знаний об окружающем мире; 

 появится желание пересказывать тексты, придумывать интересные истории; 

 появится интерес к заучиванию стихов; 

 словарный запас выйдет на более высокий уровень; 

 увеличится объём зрительной и слуховой памяти; 

 дети преодолеют робость, застенчивость, научатся свободно держаться перед 

аудиторией. 
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 Подведение итогов реализации программы «Представляю! Рисую! 

Рассказываю!» проводится в форме отчёта по данным диагностики. по окончании 

учебного года проводится открытое занятие для педагогов учреждения и родителей. 

Диагностика. 

Диагностическая 

методика 

Формы  

и методы 

Сроки  

выполнения 

Методика В.П.Глухова. 

 

Пересказ 

Рассказ по серии 

сюжетных картинок 

Рассказ-описание 

2 раза в год 

Сентябрь 

Май 

 

Комплексная коррекционно-развивающая программа «Чувствую, 

познаю, действую!» Автор-составитель: Бардычева Е.Н. 

Дошкольный возраст – важный этап в развитии ребенка. Это период его 

приобщения к миру общечеловеческих ценностей, время установления первых 

отношений с людьми. Развитие ребенка тесным образом связано с особенностями 

мира его чувств и переживаний. Дети дошкольного возраста не могут управлять 

своими чувствами, а это приводит к неадекватному поведению, нарушению 

коммуникативных навыков. Самому ребенку трудно разобраться в своих чувствах и 

переживаниях. Ему необходимо помочь научиться понимать свое состояние и 

переживания, учить контролировать свое поведение. 

Проблема развития эмоций и воли, их роли в возникновении мотивов как 

регуляторов деятельности и поведения ребенка является одной из наиболее важных 

и сложных проблем психологии и педагогики. Исследования, посвященные 

изучению эмоционально-волевого развития личности ребенка дошкольного 

возраста, проводились многими отечественными и зарубежными учеными и 

исследователями (Г. М. Бреслав, В.К. Вилюнас, А.В. Запорожец, К.Э. Изард, Я.З. 

Неверович, П.В. Симонов, И. В. Алехина, Н.М. Амосов, П.К. Анохин, М.В. 

Антропова, И.А. Аршавский, А. Баллон, А. И. Захаров, М.И. Кольцова, А.Д. 

Кошелева и др.). 

В основе предлагаемой программы лежит личностно-ориентированная модель 

взаимодействия с детьми. При такой модели взаимодействия и педагог, и ребенок в 

равной мере признаются в качестве субъектов педагогического процесса, обладают 

свободой в построении своей деятельности. Основные противоречия 

преодолеваются не за счет принуждения, а посредством сотрудничества. В силу 

этого особую ценность приобретают такие свойства личности, как способность к 

самореализации, творческому росту и инициативность как форма выражения 

отношений на основе взаимопринятия и взаимопонимания. 

Сформированность эмоционально-волевой сферы зависит от ряда условий: 

1. Эмоции и волевые качества формируются в процессе общения ребенка со 

сверстниками. При недостаточных эмоциональных контактах со сверстниками 

может проявляться задержка эмоционального развития. 

2. Эмоции интенсивно развиваются в соответствующем возрасту дошкольников в 

виде деятельности - в игре, насыщенной переживаниями. 
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В связи с этим работа по программе строится в групповой форме с 

использованием игровых методов. 

Программа построена с учетом основных принципов коррекционно-

педагогической деятельности: 

1. Ведущим в системе целенаправленной коррекционно-педагогической 

деятельности является принцип единства коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Программа коррекции направлена не только на коррекцию 

отклонений в развитии и поведении, на их предупреждение, а и на создание 

благоприятных условий для наиболее полной реализации потенциальных 

возможностей ребенка и гармоничного развития его личности. 

2. Реализация принципа единства диагностики и коррекции обеспечивает 

целостность педагогического процесса. Крайне важным является всестороннее 

обследование и оценка эмоционального и личностного развития ребенка. 

3. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка в 

коррекционно-педагогическом процессе, предполагает учет  «нормативности» 

развития личности, учет последовательности сменяющих друг друга возрастов, 

возрастных стадий онтогенетического развития. 

4. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы и способы реализации поставленных целей при которой 

исходным моментом в достижении целей является организация активной 

деятельности ребенка. 

5. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности, т.е. решение любой педагогической, развивающей и 

коррекционной задачи с учетом взаимодействия всех факторов: состояния здоровья, 

состояния развития психических функций, работоспособности, сложности задания, 

формы работы, интенсивности нагрузки.  

6. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. Ребенок 

не может развиваться вне социального окружения, оно составная часть системы 

целостных социальных отношений. Отклонения в развитии и поведении есть не 

только результат психофизиологического состояния ребенка, но и активного 

воздействия родителей, ближайших друзей, сверстников, педагогического и 

детского коллективов. 

7. Принцип динамического изучения уровня развития ребенка, актуального и 

потенциального уровня, определение зоны его ближайшего развития в 

сотрудничестве с родителями при усвоении ребенком новых способов действий. 

Актуальность. 

Современные дети живут в эпоху, полную противоречий, насыщенную 

информацией, постоянными переменами, быстротечностью событий. Живое 

общение с взрослыми или другими детьми  постепенно  заменяется для  них 

просмотром телевизионных передач, фильмов, компьютерными играми. Поведение 

ребёнка часто повторяет увиденное на экране. При этом у него не хватает запасов 

физического, психического здоровья, чтобы справляться с такими нагрузками. Дети 

становятся импульсивными, им трудно контролировать  свои эмоции, понимать 

собственные переживания и чувства других людей. А без этого невозможно 

становление гармонично развитой личности.   
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           В настоящее время  увеличилось количество детей отличающихся 

повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью. 

Поэтому проблема эмоциональных нарушений и своевременная  её коррекция  

является весьма актуальной. 

Назначение программы: развитие и психологическая коррекция 

эмоциональных нарушений у ребенка, смягчение эмоционального дискомфорта у 

детей, повышение их активности и самостоятельности, устранение вторичных 

личностных реакций, обусловленных эмоциональными нарушениями, таких как 

агрессивность, тревожность и др. 

Цель программы: развитие и коррекция эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста, раскрытие их творческого потенциала, совершенствование  

навыков межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Задачи реализации программы: 

- формировать  и корректировать первичные представления о себе, своих чувствах, 

эмоциях; 

- обучать приемам саморасслабления, снятия психомышечного напряжения; 

- развивать навыки социального поведения и формировать позитивное отношение к 

сверстникам; 

- создавать условия, обеспечивающие свободное выражение эмоциональных 

состояний и чувств; 

-способствовать повышению уверенности к себе и развитию самостоятельности; 

- развивать коммуникативные способности в процессе игрового общения. 

Структура программы: 

I блок – «Я чувствую» 

II блок – «Я познаю» 

III блок – «Я действую» 

Методы и приёмы: 

В процессе работы по программе используются приемы, содержание которых 

отвечает развивающим и коррекционным задачам программы. 

Полифункциональные упражнения, с одной стороны, дающие возможность решать 

несколько задач, а с другой – позволяющие оказывать на разных детей различное 

воздействие. 

Ролевые методы – предполагают принятие ребенком ролей, различных по 

содержанию и статусу; проигрывание ролей противоположных обычным, 

проигрывание своей роли. Ролевые методы включают в себя: ролевую гимнастику и 

психодраму. Ролевая гимнастика – ролевые образы животных, сказочных 

персонажей, социальных и семейных ролей, неодушевленных предметов. 

«Психодрама, терапевтические сказки» Крюкова Н. П. 

Психогимнастические игры основываются на теоретических положениях 

социально-психологического тренинга о необходимости особым образом 

формировать среду, в которой становятся возможными преднамеренные изменения. 

В психогимнастических играх у детей формируются: принятие своего имени, своих 

качеств характера, своих прав и обязанностей. «Психогимнастика в детском саду» 

М. И. Чистякова. 
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Коммуникативные игры – это игры, направленные на формирование у детей 

умения увидеть в другом человеке его достоинства и давать другому человеку 

вербальную и невербальную поддержку; игры, способствующие углублению 

осознания сферы общения, игры, обучающие умению сотрудничать. 

Игры, направленные на развитие воображения – вербальные игры – 

придумывание детьми окончания к той или иной необычной ситуации, либо 

коллективное сочинение сказок или подбор ассоциаций к какому-либо слову. 

Невербальные игры предполагают изображение детьми того или иного живого 

существа или неживого предмета. «Мысленные картинки» - закрывают глаза и под 

музыку придумывают картинку, а затем рассказывают ее группе. 

Эмоционально-символические методы – групповое обсуждение различных 

чувств. Как необходимый этап обсуждения используются детские рисунки, 

выполненные на тему чувств. Направленное рисование, то есть рисование на 

определенные темы. «Бессюжетное рисование» Каиль Д.Г. 

Релаксационные методы – в программу включены упражнения, основанные 

на методе активной нервно-мышечной релаксации, дыхательные и визуально-

кинестические техники Семенович А.В. «Нервнопсихологическая коррекция в 

детском возрасте. Метод замещающего онтогенеза». 

Интерактивный метод - интерактивный тренажер «Радуга эмоций» Аккозина 

Н. М.  

Адресат: программа рассчитана для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Психологические особенности контингента потенциальных участников 

программы: 

Дети 6-7 лет осознают себя 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. 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, 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. Мотивационная 

сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития социальных по 

происхождению мотивов: познавательных, просоциальных (побуждающие делать 

добро), а также мотивов самореализации. Поведение ребёнка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. 
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Общая самооценка детей представляет собой положительное 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 эмоции глубоки и разнообразны по 

содержанию. С другой стороны, дети 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. 

Ребёнок может отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, 

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, с одной стороны, ребёнок становится более инициативным и свободным в 

общении со 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 продолжают активно сотрудничать, вместе с 

тем у них наблюдаются и конкурентные отношения - в общении они стремятся 

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

возможности придать такому соперничеству конструктивный характер и избегать 

негативных форм поведения. В этом возрасте дети владеют обобщёнными 

представлениями о своей половой принадлежности, устанавливают взаимосвязи 

между своей половой ролью и различными проявлениями мужских и женских 

свойств. К 7 годам дошкольники начинают осознанно выполнять правила 

поведения, соответствующие половой роли в быту, общественных местах, в 

общении и т. д. К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии 

с половой ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

Ожидаемые результаты: 

- улучшение эмоционального фона детей; 

- формирование адекватной самооценки у дошкольников;  

- расширение репертуара эмоциональных проявлений; 

- овладение приемами снятия напряжения и саморасслабления; 

- уменьшение конфликтных ситуаций в группах между детьми; 

- получение опыта позитивного взаимодействия и выражения своего настроения. 

Критерии оценки эффективности:          
Мониторинг результатов работы по программе основывается на результатах 

психологической диагностики. Диагностика проводится 2 раза: до начала и после 

проведения занятий.            
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Методологическая основа диагностики: 

- методика В.М.Минаевой. «Диагностика эмоциональной сферы ребенка» Цель: 

развитие эмоционально – волевой сферы детей дошкольного возраста: знакомство с 

основными эмоциями, различие и анализирование (приложение 1); 

- анкеты для педагогов «Изучение эмоциональной сферы дошкольников» 

составитель Ю.Е.Веприцкая (приложение 3). 

- анкеты для родителей «Вопросы для родителей по изучению эмоциональной 

сферы дошкольников» составитель Ю.Е. Веприцкая (приложение 2). 

Коррекционно-развивающая программа для детей с ТНР «Умка». 

Авторы-составители: Кильговатова Н.Ю., Петрова В.Г. 

        Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с нарушением речевого 

развития, принятых в дошкольное учреждение на два года. Теоретической и 

методологической основой программы являются: положение Л.С.Выгодского о 

ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребенка; учение 

Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого-педагогическом 

подходе в системе специального обучения; исследования закономерностей развития 

детской речи в условиях ее нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и 

Г.В.Чиркиной.  

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с осложненным ТНР приобретают особую значимость: от 

простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) о 

направлении детей в специальные (коррекционные) дошкольные образовательные 

учреждения (группы). 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
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       Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с   Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни 

в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

       Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников. 

       Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего 

и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 

каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников. 

      Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников. 

Цель программы:  Обеспечение оптимальных педагогических условий, 

способствующих преодолению речевых нарушений воспитанников и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

     Комплексность педагогического воздействия направлена:   

 На обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у дошкольников среднего - старшего - подготовительного возраста с 

общим недоразвитием речи и выравнивание речевого и психофизического развития 

воспитанников, их всестороннее гармоничное развитие.   

 На предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой 

школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников, и 

обеспечение равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в 

школу.   

 На осуществление своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса.  

Основные задачи программы: 

 Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического 

слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова). 

 Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 
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 Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ТНР. 

 Формирование грамматического строя речи. 

 Развитие связной речи старших дошкольников. 

Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры. 

           Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с ТНР. Результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров.      В соответствие с ФГОС 

ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей.  

        Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС 

ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и 

задачах данной 17 Программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

      К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; 

 У него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности.  

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям.  
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 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими.  

     Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольной и школьной уровней образования 

 Диагностическая работа 
       Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с 

каждым ребенком, а также его личных  образовательных достижений. То есть 

коррекционно-развивающий процесс организуется на диагностической основе, что 

предполагает проведение мониторинга речевого развития детей-логопатов 

(первичный, итоговый, при необходимости и промежуточный). Изучена 

методическая литература, содержащая существующие в логопедии диагностические 

методики и методические рекомендации: 

 Трубникова Н.М. Структура и содержание речевой карты. 

 Поваляева М.А. Справочник логопеда. 

 Кирьянов Р.А. Комплексная диагностика и её использование учителем-

логопедом в коррекционной работе с детьми 5 – 6 лет. Материалы для специалиста 

образовательного учреждения. 

 Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском 

возрасте. 

 Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения. Сборник методических 

рекомендаций. 

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование 

фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у детей дошкольного 

возраста. 

     Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных 

планов коррекционно-развивающей работы (индивидуальных  маршрутов), 

корректировки образовательных задач с учетом достижений детей в освоении 

программы. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть  

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания.  

При разработке образовательных программ дошкольного образования 

используются образовательные модули по образовательным областям на основании 

единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и 

средств образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, 

в том числе предметно-пространственной развивающей образовательной среде, 

представленные в парциальных программах;  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР.  

Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом 

расположения, педагогическим коллективом СП «Детский сад Крепыш» ГБОУ 

СОШ №3 г. Похвистнево. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

общим и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования детей с ТНР. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 

неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития детей 

с ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников с ТНР, специфики их образовательных потребностей и 

интересов.  

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей).  
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В СП «Детский сад Крепыш» ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево используются 

такие вариативные формы, способы, методы организации образовательной 

деятельности как: образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, 

исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и 

игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, 

дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра- 

экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде 

всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Все формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 

1.1.1. п. б) Принципы и подходы к формированию Программы, т. е. обеспечивают 

активное участие ребенка с задержкой психического развития в образовательном 

процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые 

читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, 

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других 

формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы 

относительно наблюдаемых явлений, событий.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.1.2. Программы, и развития в пяти образовательных 

областях учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода.  

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно - эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

- социально-коммуникативное развитие  
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Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

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

его психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

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

нравственные ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

детьми с ТНР предполагает следующие направления работы: 

 формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их 

мира и людей; 

 воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

 обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения обучающихся ("хочу - не хочу", "могу - не могу", 

"нравится - не нравится"). 

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. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у 

обучающихся речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты 

стремятся придать отношениям обучающихся к окружающим педагогическим 

работником и детям положительную направленность. 
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В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития 

педагогические работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с 

помощью невербальных и вербальных средств общения выражать радость от 

достижения целей, вступать в общение с другими детьми: парное или в малых 

группах (два-три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками педагогические работники уточняют представления 

обучающихся о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, 

белый), учит их обучающихся различать предметы по цвету (противопоставление по 

принципу "такой - не такой", выбор предметов одного цвета из группы предметов, 

разных по форме и величине; различение контрастных и близких по цвету 

предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят цвет предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в 

режимные моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения 

элементарных трудовых поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и 

трудовым процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается 

коррекционная направленность всего педагогического процесса. Педагогические 

работники обучают обучающихся использовать невербальные и вербальные 

средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-

гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: 

сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в 

случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой 

учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

"Социально-коммуникативное развитие" должны стать родители (законные 

представители) обучающихся, а также педагогические работники, работающие с 

детьми с ТНР. 

Основное содержание образовательной деятельности 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 том числе моральным, на обогащение первичных 
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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 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 образовательный процесс в области "Социально-коммуникативное 

развитие" желательно вовлекать родителей (законных представителей) 

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

тяжелыми нарушениями речи. 
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Основное содержание образовательной деятельности 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; 

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

их с педагогическими работниками группы и родителям (законным 

представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию 

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

регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды 

деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления 

о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне 

страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют 

представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

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

на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с 

детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

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

потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) 

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

 

Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

 

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); 
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 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

ее природы, многообразии стран и народов мира; 

 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

обеспечивает:  

 развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности;  

 обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта;  

 формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности;  

 формирование представлений об окружающем мире;  

 формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Познавательное развитие" по следующим разделам: 

 конструктивные игры и конструирование; 

 представления о себе и об окружающем природном мире; 

 элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают 

сенсорно-перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у 

обучающихся с ТНР в процессе выполнения последовательно организованных 

движений и конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры 

вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то 

построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям предлагают сборно-

разборные игрушки, доступный им строительный материал, кукол и кукольную 

одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия 

организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к 

взаимодействию со педагогическим работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать 

целое из частей. С помощью этих игр педагогический работник обучает 

обучающихся простейшим обобщениям на основе установления сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся 

элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и 

самостоятельно ("Что будем делать сначала?", "Что будем делать потом?"). 

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 



52 

 

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). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со 

педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

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 
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"Познавательное развитие" в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с 

ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

 конструирование; 

 развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

 формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности 

обучающихся, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ 

по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

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

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

природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного 

мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес 

обучающихся к различным способам измерения, счета количеств, определения 

пространственных отношений у разных народов. 

 

Образовательная область  

«Речевое развитие» 

 

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. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР 

потребности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Для 

обучающихся с первым уровнем речевого развития характерно полное или почти 

полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у здоровых 

обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач 

образовательной области "Речевое развитие" соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с 

доступными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как 

невербальными, так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии с 

педагогическим работником и другими детьми в доступной речевой активности, 

стимулирование развития лексической стороны речи, способности к подражанию 

речи, диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к речи 

окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые 

требования к речи педагогического работника, в ходе общения с младшими 

дошкольниками с ТНР. Педагогический работник вступает с каждым ребенком в 

эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким 

образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой 

негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует любые попытки 

спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые 

ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со 

педагогическим работником и с другими детьми. Для этого совместная деятельность 

педагогического работника и обучающихся осуществляется в игровой форме с 

использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с 

каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка 

уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с 

половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное руководство 

предметно-игровой и речевой деятельностью с активным использованием 

педагогическим работником показа действий и их называния, окрашенного 

интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 

самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой 

помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо 

развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в 

ходе формирования у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков, формирования представлений о себе и окружающем мире, в живом и 

естественном общении педагогических работников и обучающихся во всех 

ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и 

практического взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование 
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детьми в речи простых по структуре предложений в побудительной и 

повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду 

важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). 

Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации 

задач образовательной области "Речевое развитие", учитывают особенности 

развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых 

действий, умение взаимодействовать со педагогическим работником и другими 

детьми в игре, используя различные средства коммуникации. 

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 

коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим работником и другими 

детьми. 

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, 
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дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений 

в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития 

фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а 

затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется 

формирование средств межличностного взаимодействия обучающихся. 

Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия 

для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, 

социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

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

внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают 

содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их 

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

особенностей и возможностей развития обучающихся старшего дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно 

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

детьми другие специалисты. 
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Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание 

условий для: 

 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

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

числе народного творчества. Программа относит к образовательной области 

художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому 

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

творческую деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой 

деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

(музыки, живописи). Содержание образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие" предполагает формирование эстетического мировосприятия 

у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, создание среды для занятий 

детским изобразительным творчеством, соответствующей их возрасту, 

особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-

эстетическое развитие", позволяет структурировать ее содержание также по 

разделам: 

 изобразительное творчество; 

 музыка. 

Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной 

или совместной со педагогическим работником). Любое проявление инициативы и 

самостоятельности обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по 

преодолению недостатков речевого развитии обучающихся, в образовательный 

процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность 

обучающихся. 

Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 
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упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в 

режимные моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в 

динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. 

Педагогические работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия 

и игр художественными промыслами. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет 

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

"Художественно-эстетическое развитие" педагогические работники создают 

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 
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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, 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. 

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. 

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. 
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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. 

 

Образовательная область  

«Физическое развитие» 

 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек); 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть 

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

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

здорового питания, закаливания. Педагогические работники способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных 

мероприятиях. 
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В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное 

внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности 

действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели 

и другое); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

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

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к 

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

прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 

обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 

возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие 

физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные 

игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная 

физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических 

навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

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 

"Физическое развитие" проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, 

согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными участниками 

образовательного процесса в области "Физическое развитие" должны стать 

родители (законные представители) обучающихся, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, решаются развивающие, коррекционные и 

оздоровительные задачи, направленные на воспитание у обучающихся 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 
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Задачи образовательной области "Физическое развитие" решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, 

утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе 

проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, 

массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности обучающихся с 

педагогическим работником по формированию культурно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, 

в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении 

музыкально-ритмических движений); в играх и упражнениях, направленных на 

сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых 

воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в 

подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в 

индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с 

ТНР. 

В логике построения "Программы" образовательная область "Физическое 

развитие" должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие обучающихся. 

Основное содержание образовательной деятельности 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 

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. 

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. 
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На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого 

занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 

разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в 

различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в 

самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

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

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

адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 

развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в 

бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений 

обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места 

проведения занятий. Педагогические работники привлекают обучающихся к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 

спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать 

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

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

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

В этот период педагогические работники разнообразят условия для 

формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для 

этого соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, 

современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к 

самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов 

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

внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 

уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 
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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. 

 

2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы  

 
 Формы работы 

Средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Ф
и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

• Игровая беседа с элементами движений  

• Игра  

• Утренняя гимнастика  

• Интегративная деятельность  

• Упражнения  

• Экспериментирование  

• Ситуативный разговор  

• Беседа  

• Рассказ  

• Чтение  

• Проблемная ситуация  

 

• Физкультурное занятие  

• Утренняя гимнастика  

• Игра  

• Беседа.  

• Рассказ  

• Чтение  

• Рассматривание.  

• Интегративная деятельность  

• Контрольно-диагностическая деятельность  

• Спортивные и физкультурные досуги  

• Спортивные состязания  

• Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера  

• Проектная деятельность  

• Проблемная ситуация и др  
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о
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• Игровое упражнение  

• Индивидуальная игра  

• Совместная игра с воспитателем  

• Совместная со сверстниками игра (парная, в 

малой группе)  

• Игра  

• Чтение  

• Беседа  

• Наблюдение  

• Рассматривание  

• Чтение  

• Педагогическая ситуация  

• Праздник  

• Экскурсия  

• Ситуация морального выбора  

• Поручение  

• Дежурство и др.  

 

• Индивидуальная игра.  

• Совместная с воспитателем игра.  

• Совместная со сверстниками игра  

• Игра  

• Чтение  

• Беседа  

• Наблюдение  

• Педагогическая ситуация.  

• Экскурсия  

• Ситуация морального выбора.  

• Проектная деятельность  

• Интегративная деятельность  

• Праздник  

• Совместные действия  

• Рассматривание.  

• Проектная деятельность  

• Просмотр и анализ мультфильмов  

• Экспериментирование  

• Поручение и задание  

• Дежурство  

• Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера  

• Проектная деятельность и др.  

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

 

• Рассматривание  

• Игровая ситуация  

• Дидактическая игра  

• Ситуация общения.  

• Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых).  

• Интегративная деятельность  

• Хороводная игра с пением  

• Игра-драматизация  

• Чтение  

• Обсуждение  

• Рассказ  

• Игра и др.  

 

• Чтение.  

• Беседа  

• Рассматривание  

• Решение проблемных ситуаций.  

• Разговор с детьми. Сочинение загадок  

• Игра. Интегративная деятельность  

• Проектная деятельность  

• Создание коллекций  

• Обсуждение.  

• Рассказ.  

• Инсценирование  

• Ситуативный разговор с детьми  

• Проблемная ситуация  

• Использование различных видов театра и др.  

П
о

зн
а

ва
т

ел
ьн

о
е 

р
а

зв
и
т

и
е 

• Рассматривание  

• Наблюдение  

• Игра-экспериментирование.  

• Исследовательская деятельность  

• Конструирование.  

• Развивающая игра  

• Экскурсия  

• Ситуативный разговор  

• Рассказ  

• Интегративная деятельность  

• Беседа  

• Проблемная ситуация и др.  

 

• Создание коллекций  

• Проектная деятельность  

• Исследовательская деятельность.  

• Конструирование  

• Экспериментирование  

• Развивающая игра  

• Наблюдение  

• Проблемная ситуация  

• Рассказ. Беседа  

• Интегративная деятельность  

• Экскурсии  

• Коллекционирование  

• Моделирование  

• Реализация проекта  

• Игры с правилами и др.  
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• Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов  

• Игра  

• Организация выставок  

• Изготовление украшений  

• Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки  

• Экспериментирование со звуками  

• Музыкально-дидактическая игра  

• Разучивание музыкальных игр и танцев  

• Совместное пение и др.  

 

• Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

• Создание макетов, коллекций и их 

оформление.  

• Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов  

• Игра  

• Организация выставок  

• Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки  

• Музыкально - дидактическая игра  

• Беседа интегративного характера, 

элементарного  

• Интегративная деятельность  

• Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение  

• Музыкальное упражнение. Музыкальная 

сюжетная игра  

• Попевка. Распевка  

• Двигательный, пластический танцевальный 

этюд  

• Танец. Концерт- импровизация  

• Творческое задание  

 

2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

образовательной деятельности 

 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для ее осуществления. 

 Воспитательно-образовательный процесс в ДОО подразделен на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, 

чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобра- зовательной 

программы дошкольного образования. 
 

Модели организации воспитательно-образовательного процесса 

 

Младший и средний дошкольный возраст 

 
№ Направления 

развития 

ребенка 

Первая половина дня 

 

Вторая половина дня 

1 Физическое - Прием детей на воздухе в - Гимнастика после сна 



67 

 

развитие теплое время года 

- Утренняя гимнастика 

- Культурно – гигиенические 

процедуры 

- Закаливание (одежда по сезону, 

в группе, воздушные и 

солнечные ванны) 

- Физкультминутки, 

динамические паузы 

- Непосредственно-

образовательная деятельность по 

физическому развитию 

- Прогулка в двигательной 

активности (подвижные игры, 

инд. работа с детьми) 

- Закаливание (ходьба босиком, 

ходьба по «дорожке здоровья» 

- Физкультурные досуги, игры, 

развлечения. 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность 

- Прогулка (инд. работа по 

развитию движений) 

- Беседа с родителями 

2 Социально- 

личностное 

развитие 

- Утро: беседы, упражнения из 

психогимнастики 

- Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

- Формирование культуры еды 

- Этика быта, трудовые 

поручения 

- Формирование навыков 

культуры общения 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Индивид. работа 

- Эстетика быта. 

- Трудовые поручения. 

- Игры с ряжением 

- Работа с книгой. 

- Общение детей. 

- С/ролевые игры 

- Культурно-досуговая 

деятельность 

- Взаимодействие с родителями 

3 Познавательно- 

речевое 

развитие 

- Непосредственно 

образовательная деятельность 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, 

опыты, экспериментирование 

- Игры 

- Непосредственно 

образовательная деятельность 

- Культурно -досуговая 

деятельность 

- Индивид. работа 

- Взаимодействие с родителями 

4 Художественно

- 

эстетическое 

развитие 

- Непосредственно 

образовательная деятельность по 

музыкальному развитию 

- Непосредственно 

образовательная деятельность по 

продуктивным видам 

- Эстетика быта. 

- Экскурсия в природу (на 

участке) 

- Музыкально – художественные 

досуги. 

- Индивидуальная работа 

- Культурно -досуговая 

деятельность 

- Взаимодействие с 

родителями 

 

Старший дошкольный возраст 
 

№ Направления 

развития 

ребенка 

Первая половина дня 

 

Вторая половина дня 

1 Физическое • Прием детей на воздухе в • Гимнастика после сна 
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развитие теплое время года 

• Утренняя гимнастика 

• Культурно – гигиенические 

процедуры 

• Закаливание (одежда по сезону, 

в группе, воздушные и 

солнечные ванны) 

• Различные виды закаливания 

• Гимнастика для глаз 

• Дыхательная гимнастика 

• Физкультминутки, 

динамические паузы 

• Непосредственно 

образовательная деятельность по 

физическому развитию 3 раза 

в неделю 

• Прогулка в двигательной 

активности (подвижные игры, 

индивид. работа с детьми 

по развитию физических качеств) 

• Закаливание (ходьба босиком, 

ходьба по «дорожке здоровья») 

• Физкультурные досуги, 

игры, развлечения 

• Самостоятельная 

двигательная деятельность 

• Прогулка (инд. работа по 

развитию движений) 

• Культурно-досуговая 

деятельность 

• Взаимодействие с семьёй 

2 Социально- 

личностное 

развитие 

• Утро (беседы индивидуальные, 

подгрупповые) 

• Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

• Формирование навыков 

культуры еды 

• Этика быта, трудовые 

поручения 

• Дежурство по столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

• Формирование навыков 

культуры общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Индивид. Работа 

• Эстетика быт 

• Трудовые поручения 

• Тематические досуги в 

игровой форме 

• Работа с книгой 

• Общение детей 

• Сюжетно – ролевые игры 

• Воспитание в процессе 

хозяйственно – бытового 

труда и труда в природе 

• Дни рождения 

• Спектакли 

3 Познавательно- 

речевое 

развитие 

• Непосредственно 

образовательная деятельность 

• Дидактические игры 

• Наблюдения, экскурсии 

• Беседы 

• Исследовательская работа, 

опыты, экспериментирование 

• Игры 

• Непосредственно 

образовательная деятельность 

• Интеллектуальные досуги 

• Индивидуальная работа 

4 Художественно

- 

эстетическое 

развитие 

• Непосредственно 

образовательная деятельность по 

музыкальному развитию 

• Непосредственно 

образовательная деятельность по 

продуктивным видам 

• Эстетика быта 

• Экскурсия в природу (на 

• Музыкально – 

художественные досуги 

• Индивидуальная работа 

• Культурно -досуговая 

деятельность 
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участке) 

• Выездные выставки музеев 

  

Формы и методы по образовательным областям 

 

 Педагогический процесс ДОО представляет собой целостную систему, 

которая охватывает все основные направления развития ребенка, а также 

предусматривает систему мер по охране и укреплению его здоровья. 

 Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, целях развития, возможности применения для 

группы, подгруппы детей или отдельного ребенка. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности детского сада, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольной образовательной организации, 

от опыта и творческого подхода педагога. 

 ФГОС в дошкольном образовании направлен на создание оптимальных 

условий для развития детей дошкольного возраста в современных условиях, 

реализацию права ребенка на доступное, качественное образование. 

 Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста.  Данный вид 

деятельности подразделяется на: 

 - свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды, 

обеспечивающую выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющую ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 - организованную воспитателем деятельность воспитанников, направленную 

на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

 Совместная деятельность взрослого и детей — основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается 

наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и фронтальную формы организации работы с воспитанниками. 

 

Формы организации образовательной деятельности по разным видам детской 

деятельности 
Образовательная 

область 

Детская 

деятельность 

Формы работы 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

 

Игровая 

коммуникативная 

трудовая 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Создание игровой ситуации по 

режимным моментам, с использованием 
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литературных произведений 

Игры с речевым сопровождением 

Пальчиковые игры 

Театрализованные игры 

Дежурство 

Поручения 

Задание 

Самообслуживание 

Экскурсии 

Коллективный труд 

Субботники 

Проекты 

«Познавательное 

развитие» 

 

Познавательно - 

исследовательская 

игровая 

коструктивно- 

модельная 

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры (сюжетные, с правилами) 

Интеллектуальные игры (головоломки, 

викторины, ребусы, кроссворды, шашки) 

Конструирование 

Увлечения 

«Речевое 

развитие» 

 

Общение 

чтение 

художественной 

литературы 

Игровые ситуации 

Постановки 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание, рассказывание 

Беседа 

Театрализованная деятельность 

Самостоятельная художественная речевая 

деятельность 

Викторина 

КВН 

Вечер вопросов и ответов 

Выставки в книжном уголке 

Литературный праздник, досуг 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Продуктивная 

музыкально- 

художественная 

Коллективное творческое дело 

Реализация проектов 

Дизайн 

Опытно-экспериментальная деятельность 

Выставки 

Мини-коллекции 

Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Музыкально -дидактические игры 

«Физическое Двигательная Подвижные игры с правилами 
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развитие»  

 

игровая Подвижные дидактические игры 

Игровые упражнения 

Соревнования 

Игровые ситуации 

Досуг 

Ритмика 

Спортивные игры и упражнения 

Аттракционы 

Спортивные праздники 

Гимнастика (утренняя и после сна) 

 

Возрастные особенности видов детской деятельности и культурных 

практик 

 
Возрастная 

категория 

детей 

Виды детской 

деятельности 

 

Культурные практики 

Младший 

дошкольный 

возраст 

- игровая деятельность, включая 

сюжетно- ролевую игру как 

ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста 

-игры с правилами и другие 

виды игры 

- коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора 

- познавательно-

исследовательская 

деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

- самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице); 

- конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

- изобразительная деятельность 

(рисования, лепки, аппликации) 

-музыкальная деятельность 

(пение, музыкально-

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах); 

-двигательная деятельность 

(овладение основными 

движениями) 

Средний 

возраст 

- игры с составными и 

динамическими игрушками 

- общение с взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого 

- восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов 

- рассматривание картин и 

картинок 

- двигательная активность 

 

- предметная деятельность 

-познавательно- 

исследовательские действия с 

предметами 

- экспериментирование с 

материалами веществами 

(песок, вода, тесто) 

- действия с бытовыми 

предметами- орудиями (ложка, 

совок, лопатка…) 

- самообслуживание, элементы 

бытового труда (дежурство) 



72 

 

Старший 

возраст 

- игровая деятельность, включая 

сюжетно- ролевую игру как 

ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста 

- игры с правилами и другие 

виды игры 

- коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора 

- проектная деятельность 

- простейшие опыты 

- экспериментирование 

- экологические практикумы 

- экологически ориентированная 

трудовая деятельность 

- природоохранная практика, 

акции 

- природопользование 

- коллекционирование, сбор 

гербариев, моделирование 

 

    

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

  
Образовате

льные 

области 

 

Формы поддержки детской 

инициативы 

Приемы средства технологии 

поддержки детской инициативы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие  

 

При 

необходимости 

помогать детям в 

решении проблем 

организации игры.  

Привлекать детей 

к планированию 

жизни группы на 

день и на более 

отдаленную 

перспективу. 

Обсуждать выбор 

спектакля для 

постановки, песни, 

танца т.п.  

Создавать в группе 

положительный 

психологический 

микроклимат, в 

равной мере 

проявляя любовь и 

заботу ко всем 

детям: выражать 

радость при 

встрече; 

использовать ласку 

и теплое слово для 

выражения своего 

отношения к 

ребенку. 

Уважать 

индивидуальные 

вкусы и привычки 

детей.  

Поощрять желание 

создавать что-либо 

по собственному 

замыслу; обращать 

внимание детей на 

полезность 

будущего продукта 

для других или ту 

радость, которую 

он доставит кому-

то (маме, бабушке, 

папе, другу).  

Создавать условия 

для разнообразной 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

детей.  

Создавать условия 

и выделять время 

для 

самостоятельной 

творческой или 

познавательной 

деятельности детей 

по интересам.  

Создавать условия 

для использования 

детьми усвоенных 

Метод быстрого 

реагирования, 

моделирование 

ситуаций с 

участием 

персонажей,  

Индивидуально-

личностное 

общение с 

ребенком, 

поощрении 

самостоятельности

,  

Побуждение и 

поддержка детских 

инициатив во всех 

видах 

деятельности, 

оказание 

поддержки 

развития 

индивидуальности 

ребенка, выбор 

оптимального 

уровня нагрузки на 

ребенка, 

систематическое 

приобщение 

ребенка к труду, 

нацеливание на 

положительный 

результат в труде, 

выражение 

Выбор партнеров 

для игры по 

своему 

усмотрению, 

распределение 

ролей в игре, 

картосхемы, 

алгоритмы, модель 

обследования 

предмета, 

придумывание 

своих правил игры  

Самообслуживани

е; индивидуальные 

игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, 

игра-

драматизация, 

строительно 

конструктивные 

игры). 
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способов действий 

по присвоению, 

сохранению и 

преумножению 

культурного опыта 

семьи (Технология 

культурных 

практик 

формирования у 

ребенка 

направленности на 

мир семьи 

(коллекционирован

ие)) 

уверенности в 

будущем успехе 

ребенка, 

положительная 

оценка результата 

детей,  

Поощрение 

проявления 

инициативы, 

косвенная помощь, 

подсказка, 

распределение 

ролей жребием, 

считалкой), давать 

пример 

«расшатывания» 

игровых 

стереотипов.  

Педагогическая 

технология 

О.М.Ельцовой 

«Организация 

полноценной 

речевой 

деятельности в 

детском саду», Н. 

Михайленко и Н. 

Коротковой: 

«Организация 

сюжетной игры в 

детском саду», 

«Как играть с 

ребенком» 

Познава-

тельное 

развитие  

 

Создавать условия 

и поддерживать 

театрализованную 

деятельность 

детей, их 

стремление 

переодеваться 

(«рядиться»).  

Обеспечивать 

условия для 

музыкальной 

импровизации, 

пения и движений 

под популярную 

музыку.  

Создать в группе 

возможность, 

используя мебель 

и ткани, строить 

«дома», укрытия 

для игр.  

Недопустимо 

диктовать детям, 

как и во что они 

Поощрять желание 

ребенка строить 

первые 

собственные 

умозаключения, 

внимательно 

выслушивать все 

его рассуждения, 

проявлять 

уважение к его 

интеллектуальном

у труду.  

Негативные 

оценки можно 

давать только 

поступкам ребенка 

и только один на 

один, а не на 

глазах у группы.  

Побуждать детей 

формировать и 

выражать 

собственную  

эстетическую 

Чтение; 

заучивание 

пословиц и 

поговорок, стихов; 

составление 

рассказов, 

придумывание 

небылиц, 

обсуждение; 

беседа; 

рассматривание 

иллюстраций; 

просмотр 

презентаций и 

мультфильмов; 

слушание; 

разучивание, 

драматизация, 

игровое 

упражнение.  

Организация 

мини- 

лабораторий, 

знакомство с 

Игры с правилами, 

сюжетно-  

Игры–

экспериментирова

ния.  

Игры с 

природными 

объектами  

Игры с игрушками  

Игры с животными  
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должны играть; 

навязывать им 

сюжет игры. 

Развивающий 

потенциал игры 

определяется тем, 

что это 

самостоятельная, 

организуемая 

самими детьми 

деятельность.  

Участие взрослого 

в играх детей 

полезно при 

выполнении 

следующих 

условий: дети сами 

приглашают 

взрослого в игру 

или добровольно 

соглашаются на 

его участие; сюжет 

и ход игры, а 

также роль, 

которую взрослый 

будет играть, 

определяют дети, а 

не педагог; 

характер 

исполнения роли 

также 

определяется 

детьми.  

Привлекать детей 

к украшению 

группы к 

праздникам, 

обсуждая разные 

возможности и 

предложения.  

Привлекать детей 

к планированию 

жизни группы на 

день.  

Обращаться к 

детям с просьбой 

показать 

воспитателю и 

научить его тем 

индивидуальным 

достижениям, 

которые есть у 

каждого.  

оценку 

воспринимаемого, 

не навязывать им 

мнения взрослых.  

Вводить 

адекватную оценку 

результата 

деятельности 

ребенка с 

одновременным 

признанием его 

усилий и 

указанием 

возможных путей 

и способов 

совершенствовани

я продукта.  

Спокойно 

реагировать на 

неуспех ребенка и 

предлагать 

несколько 

вариантов 

исправления 

работы: повторное 

исполнение спустя 

некоторое время, 

доделывание; 

совершенствовани

е деталей и т.п. 

Рассказывать 

детям о 

трудностях, 

которые вы сами 

испытывали при 

обучении новым 

видам 

деятельности.  

Создавать 

ситуации, 

позволяющие 

ребенку 

реализовать свою 

компетентность, 

обретая уважение 

и признание 

взрослых и 

сверстников.  

Поддерживать 

чувство гордости 

за свой труд и  

удовлетворения 

его результатами.  

профессиями, 

выращивание 

рассады.  

Внесение 

материалов для 

свободного  

экспериментирова

ния детей, метод 

проблемного 

обучения 

специально 

смоделированные 

события.  

Технологии 

развития 

интеллектуальных 

способностей 

детей дошкольного 

возраста 

(логические блоки 

Дьенеша, Палочки 

Кюизенера, 

Кубики Никитина, 

игровые 

занимательные 

задачи для 

дошкольников 

Михайловой);  

Исследовательская 

деятельность. 

(Савенков А.И. 

Маленький 

исследователь. Как 

научить 

дошкольника 

приобретать 

знания)  

Речевое 

развитие  

 

Читать  и 

рассказывать 

детям по их 

просьбе.  

Способствовать  

стремлению детей 

делать 

собственные 

Беседа, 

ситуативный 

разговор; речевая 

ситуация; 

Беседы, сюжетные 

игры; игры с 

правилами; 

обсуждение; 
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создавать 

ситуации, 

позволяющие 

ребенку 

реализовать свою 

компетентность, 

обретая уважение 

и признание 

взрослых и 

сверстников;  

презентовать 

продукты детского 

творчества другим 

детям, родителям, 

педагогам 

(рассказать). 

умозаключения, 

относится к их 

попыткам 

внимательно, с 

уважением;  

побуждать детей 

формировать и 

выражать 

собственную 

эстетическую 

оценку 

воспринимаемого, 

не навязывая им 

мнение взрослого;  

при 

необходимости 

помогать детям 

решать проблемы 

при организации 

игры.  

составление и 

отгадывание 

загадок; сюжетные 

игры; игры с 

правилами; 

викторины и КВН; 

заучивание 

пословиц и 

поговорок, стихов; 

составление 

рассказов; диалог, 

монолог; ЗКР, 

дыхательная 

гимнастика, 

просмотр 

презентаций и 

мультфильмов; 

слушание чтения;  

Ежедневное 

использование в 

работе с детьми 

дидактических 

речевых игр, 

загадок, пословиц, 

поговорок, 

рассказы о личном 

опыте;  

Метод 

противоречий, - 

кольца Луллия, - 

мозговой штурм; - 

бином и полином 

фантазии, - 

системный 

оператор, - метод 

фокальных 

объектов, - 

морфологический 

анализ; - 

составление 

лимериков, - 

загадок, метод 

каталога, - страна 

сказок.  

Технология 

«Программа по 

развитию 

мышления, 

воображения и 

речи детей 

дошкольного 

возраста», Т.А. 

Сидорчук, А.В. 

Корзун.  

рассматривание 

иллюстраций; 

кольца Луллия, 

диалог, монолог.  

Самостоятельное 

чтение детьми 

стихотворений, 

самостоятельная 

работа в уголке 

книги, сюжетно –

ролевые игры, 

развивающие 

настольно-

печатные игры.  

Художест 

венно-

эстети- 

Рассказывать 

детям об их 

реальных, а также  

Всемерно 

поощрять 

самостоятельность  

Обсуждение 

замысла, 

наглядность в 

Творческая 

мастерская  

(рисование, лепка, 
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ческое возможных в 

будущем 

достижениях.  

Отмечать и 

публично 

поддерживать 

любые успехи 

детей.  

Поддерживать 

стремление 

научиться делать 

что-то и радостное 

ощущение 

возрастающей 

умелости.  

В ходе занятий и в 

повседневной 

жизни терпимо 

относиться к 

затруднениям 

ребенка, позволять 

ему действовать в 

своем темпе.  

Не критиковать 

результаты 

деятельности 

детей, а также их 

самих. 

Использовать в 

роли носителей 

критики только 

игровые 

персонажи, для 

которых 

создавались эти 

продукты. 

Ограничить 

критику 

исключительно 

результатами 

продуктивной 

деятельности.  

Учитывать 

индивидуальные 

особенности детей, 

стремиться найти 

подход к 

застенчивым, 

нерешительным, 

конфликтным, 

непопулярным 

детям.  

Создавать в группе 

положительный 

психологический 

микроклимат, в 

равной мере 

детей и расширять 

ее сферу.  

Помогать ребенку 

найти способ 

реализации 

собственных 

поставленных 

целей.  

Уважать и ценить 

каждого ребенка 

независимо от его 

достижений, 

достоинств и 

недостатков.  

Создавать условия 

для реализации 

собственных 

планов и замыслов 

каждого ребенка.  

работе с  

детьми. 

Поощрение 

проявлений 

творчества.  

Создание условий 

в группе для 

самостоятельного 

выбора 

материалов, 

обновление, 

поддержка 

устойчивого 

интереса к 

художественной 

деятельности, 

формирования 

самостоятельных 

действий.  

Создание 

проблемных 

ситуаций, 

побуждение детей 

к вариативным 

самостоятельным 

действиям.  

 

художественный 

труд по интересам)  

Режиссерские, 

театрализованные 

игры  
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проявлять любовь 

и заботу ко всем 

детям: выражать 

радость при 

встрече; 

использовать ласку 

и  

теплое слово для 

выражения своего 

отношения к 

ребенку; проявлять 

деликатность и 

тактичность.  

Физическое 

развитие 

Создание условий 

для свободного 

выбора детьми 

деятельности, 

участников 

совместной 

деятельности.  

Создание условий 

для оказания 

недирективной 

помощи детям, 

поддержку детской 

инициативы и 

самостоятельности 

в разных видах 

деятельности.  

Создание условий 

для позитивных, 

доброжелательных 

отношений между 

детьми, в том 

числе 

принадлежащими 

к разным 

национально-

культурным, 

религиозным 

общностям и 

социальным слоям, 

а также имеющими 

различные (в том 

числе 

ограниченные) 

возможности 

здоровья.  

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

детей, 

позволяющих 

разрешать 

конфликтные 

ситуации со 

сверстниками.  

Создание  условий 

для принятия 

детьми решений, 

выражения своих 

чувств и мыслей;  

Учитывать 

индивидуальные 

особенности детей, 

стремиться найти 

подход к 

застенчивым, 

нерешительным, 

конфликтным, 

непопулярным 

детям.  

Уважать и ценить 

каждого ребенка 

независимо от его 

достижений, 

достоинств и 

недостатков.  

Использование 

игровых образов 

при освоении 

основных видов 

движений.  

Подвижные игры, 

подвижные игры с 

правилами, 

игровое 

упражнение, 

хороводные игры, 

русские народные 

игры, игры 

народов севера 

пальчиковые игры, 

музыкально-

ритмические игры.  

Реализация 

проектов, 

рассматривание 

иллюстраций.  

Утренняя 

гимнастика, 

подвижные игры 

на прогулке, игры 

малой 

подвижности в 

группе, 

физминутки, 

пальчиковая 

гимнастика, 

гимнастика после 

сна, закаливающие 

процедуры, 

соревнования, 

развлечения, 

праздники.  

Здоровьесберегаю

щая технология 

М.Л. Лазарев 

«Здравствуй».  

Придумывание 

детьми новых 

подвижных игр по 

картинам, по 

иллюстрациям 

знакомых детям 

литературных 

произведений.  

Совместные 

действия, 

поручения, 

реализация 

проекта, 

культурно-

гигиенические 

навыки  

Исполнение, 

импровизация, 

экспериментирова

ние, ритмическая 

гимнастика, 

музыкальные игры  
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В ходе занятий и в 

повседневной 

жизни терпимо 

относиться к 

затруднениям 

ребенка, позволять 

ему действовать в 

своем темпе. 

 

2.1.5. Особенности взаимодействия педагогического работников с детьми,  с 

семьями обучающихся. 

 

а). 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. 
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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. 

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. 

 

б) Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

 Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителям (законным представителям). 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 помогать изготавливать пособия для работы в 

Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые специалистами и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 
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необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс 

восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и 

быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных 

надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение 

на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

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

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

обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, 

интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям 

(законным представителям) направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей). Задача педагогических работников - 

активизировать роль родителей (законных представителей) в воспитании и 

обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры 

является ребенок - его развитие, образование, воспитание, социальная защита и 

поддержка его достоинства и прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 
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 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе. 

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства (сайт 

Организации, форум, группы в социальных сетях). 

 

Особенность работы с семьями воспитанников с ОВЗ 

 

 Личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных 

отношениях, поэтому в ДОО создаются условия, имитирующие домашние. К 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители (законные 

представители), которые участвуют на занятиях, в спортивных праздниках, 

викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях. 

 Педагоги работают над созданием единого сообщества. При этом активная 

позиция в этой системе принадлежит учителю-дефектологу, который изучает и 

анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье. 
 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

 

1. Коллективные формы взаимодействия 

 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией в соответствии с 

годовым планом работы ДОО.  

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задач и содержания коррекционно-

образовательной работы;  

- решение организационных вопросов;  

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими 

организациями, в том числе и социальными службами.  

  

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

групп не реже 2-х раз в год и по мере необходимости.  

Задачи:  

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;  

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье;  

- решение текущих организационных вопросов.  

 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в соответствии с 

годовым планом работы ДОО. 
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Задача:  

- знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы.  

 

1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на 

основании запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся 

специалистами ДОО один раз в два месяца.  

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; 

тренинги; «Круглые столы» и др.  

Задачи:  

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической 

помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии;  

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе.  

1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей.  

Задача:  

- поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью.  

 

2. Индивидуальные формы работы 

 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, логопеда, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости.  

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;  

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей;  

- определение оценки родителями работы ДОО.  

 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями.  

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования 

и воспитания;  

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

  

2.3. Родительский час. Проводится учителем-логопедом в соответствии с графиком 

работы. 

Задача:  

- информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в 

домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской 

литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на 

определенном этапе развития ребенка.  
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3. Формы наглядного информационного обеспечения 

 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах 

(например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в 

развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», 

«Как развивать способности ребенка дома»).  

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной 

работы в ДОО;  

- информация о графиках работы администрации и специалистов.  

 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной 

работы.  

Задачи:  

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей;  

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности 

своего ребенка.  

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся в 

соответствии с годовым планом работы ДОО. 

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с 

детьми в домашних условиях.  
 

4. Новые (внедряемые в ОО) формы 

 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи:  

- активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей 

и детей.  

 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей.  

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже 

если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут 

своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, 

методическую литературу, задания, получить ответы по интересующим вопросам.  
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Методы общения 

 В педагогической практике именно общение является важнейшим фактором 

профессионального успеха. По мнению М.И. Скаткина «Высокая техника 

педагогического общения - не только один из компонентов, но и ведущая 

составляющая педагогического мастерства». При реализации задач социально-

педагогического блока требуется тщательное планирование действий педагогов и 

крайняя корректность при общении с семьей, объединяющего взрослых и детей. 

Партнерство с семьей строится на основе взаимного уважения и добровольности. 

 Совместная работа специалистов ДОО по реализации программы 

обеспечивает педагогическое сопровождение семьи, выстраивает взаимодействие. 

Родители становятся действительно 

участниками образовательного процесса. 

 1.Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Ежедневное 

доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо больше, 

чем отдельное хорошо проведенное мероприятие. 

 2.Индивидуальный подход. Воспитатель, общаясь с родителями, должен 

чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и пригодится 

человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, 

посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной ситуации. 

 3. Сотрудничество. Современные мамы и папы в большинстве своем люди 

грамотные, осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать 

своих собственных детей. Создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в 

сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива 

детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

 

Планируемый  результат работы с родителями (законными представителями) 

 преемственность в работе Организации и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

 повышение уровня родительской компетентности; 

 гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

2.2. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ТНР (коррекционная программа)). 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 
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 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с 

ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

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

организацию партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств 

(с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования 

обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с 

ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

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

II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 
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(ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, 

афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, 

наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых 

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

школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 

 сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил 

их использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 

должна быть реализована в образовательной организации в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии 

с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории обучающихся. Образовательная программа для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией 

недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в 

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

самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи: 

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 
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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. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

 анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой 

функции, получаемом лечении и его эффективности; 

 психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие 

его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

 специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 

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

работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным 

возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать 

не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, 

выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути 

и направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков 

речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

Содержание 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 
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овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителям (законным представителям) 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 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: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых летом", 

"Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые 

мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в 

ходе вступительной беседы, фиксируются. 

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. 

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

заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

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 

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. 

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 общепринятыми приемами, 
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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. 

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 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 
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способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, 

акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение 

локализовать звук в пространстве. 

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 проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 

фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 

направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, 

тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-

пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы 

включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 

профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; 

подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

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

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой 

слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. 

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 

комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 

речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, 

мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций 

соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям 

обучающихся с ТНР. 

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

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и 

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

понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие 

сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 
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1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к 

овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

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

слога без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука 

в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 

согласного или гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-

сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

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

слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", 

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

структур. 

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

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; 

введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

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

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

платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным 

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

образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - 

треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню -кто 

приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: 

птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, 

экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления 

работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных 

процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая 

девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная 

изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с 

оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в 
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подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, 

неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), 

объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия 

женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), 

преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель - 

читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений 

путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа 

и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; 

развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-

двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно-

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

системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление 

работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением 

речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность 

работы в зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся 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; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 
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 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). 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей 

обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате 

коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования 

самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до 

контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и наглядную помощь; 

учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными 

ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся 

старшего дошкольного возраста могут: 

 пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

 грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

 использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

 соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

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. 

 

Специальные образовательные программы и методы, специальные 

методические пособия и дидактический материал 

 

 Особенности организации коррекционной работы с детьми с ТНР отражаются 

в использовании специальных методов и приемов:  
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- Подбор заданий, максимально возбуждающих речевую активность ребенка, 

пробуждающих у него потребность в речевой и познавательной деятельности.  

- Использование специальной стимулирующей и организующей помощи детям.  

- Использование заданий с опорой на образцы.  

- Приспособление темпа изучения материала и методов обучения к уровню развития 

детей с общим недоразвитием речи.  

- Дозирование образовательной нагрузки с учетом индивидуальных особенностей 

детей.  

- Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, пошаговой 

инструкции, системы повторений, аналогий.  

- Усвоение знаний и представлений в процессе практической деятельности детей.  

- Использование системы поощрений, повышающих самооценку ребенка, 

укрепление в нем веры в свои силы. 

 

Рекомендуемые дидактические материалы. Примерный перечень игр, игровых 

упражнений, иллюстративного материала, литературных и музыкальных 

произведений 

 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Как рычат мишки?», «Хлопки», 

«Поручение», «Покажи и назови», «Илюшины игрушки», «Один, одна, одно», «Что 

делает?», «Оденем куклу», «Большой — маленький», «Четвертый лишний», «Для 

чего нужны?», «Внимательные ушки», «Кто где?», «У кого?», «Кто в домике 

живет?», «Один, два, три», «Разноцветные флажки», «Мой, моя», «Будь 

внимательным», «Воробьишки» и др., «Толстый и тонкий» 

Рекомендуемые иллюстративный материал: предметные и сюжетные картинки по 

изучаемым лексическим темам, картины «Птичий двор», «Собака со щенятами», 

«Кошка с котятами», «Мы играем», «В песочнице» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Рекомендуемые игры для развития психических функций: «Где гремит?», «Что 

звучит?», «Погреми так же», «Что как звучит?», «Волшебный мешочек», «Обведи 

пальчиком», «Узнай на ощупь», «Разрезные картинки», «Собери пупса»17, «Пес и 

щенок», «Петушок», «Лиса и мышка», «Чайник», «Бабочка и цветок», «Алешка». 

Примерная тематика опытов и экспериментов в групповой лаборатории: «Тающая 

снежинка», «Цветные льдинки», «Куличики» (игры с сухим и мокрым песком), 

«Полеты в небе» (летящие воздушные шарики, листики, перышки), «Игры с 

соломинкой», «Мыльные пузыри», «Что в пакете?» (ищем воздух), «Посадка лука», 

«Проращивание семян гороха», «Чиним игрушку» (строение человека), «Наши 

помощники» (органы чувств), «Сварим куклам суп», «Приготовим чай для гостей», 

«Горячо — холодно», «Легкий — тяжелый», «В каждой бутылке своя пробка», 

«Волшебные фигуры», «Угостим мишек», «Куличики», «Курочка Ряба», «Снежки», 

«Волшебный чулок». 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических представлений: 

«Разложи фигуры», «Шарики и кружки», «Кубики и квадратики», «Разноцветные 
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корзинки», «Разноцветные домики» (группировка предметов по определенному 

признаку), «Сложи квадрат», «Сложи круг» (2—4 части), «Логические цепочки» 

(для самых маленьких), «Большой и маленький», «Дорожки» (длинный и короткий), 

«Разноцветные шарфики» (широкий и узкий), «Домики для кукол» (высокий и

 низкий), «Угости зайчат», «Накорми цыплят», «Веселые путешественники» 

(уравнивание двух множеств), «Слушай внимательно», «Заводные игрушки» 

(воспроизведение заданного количества движений), «Составь картинку», «Разные 

картинки» (ориентировка на плоскости), «День и ночь», «Разноцветные шарики», 

«Геометрическое лото», «Вкусное печенье», «Где курочки?». 

Занимательные задания и упражнения: «Домики и дорожки», «Сложи узор», 

«Медведь и пчелы», «Кто быстрее?», «Гаражи», «Разноцветные фонарики», 

«Поезд», «Смотай ленту», «Собери бусы», «найди такой же», «На что похоже?», 

«Чего не хватает?», «Сложи листик», «Насос», «Когда это бывает?», «Большие и 

маленькие», «Зверята», «Разноцветные кораблики». 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Рекомендуемые подвижные игры: «Семья», «Гном», «Мяч», «Это я», 

«Платье»,«Брюки», «Щетка», «Умывалочка», «Тапки», «Брюки», «Ботинки», 

«Елка», «Елочная игрушка», «Чашка», «Тарелка», «Каша», «Корова», «Конь», 

«Петух», «Утки», «Подарок маме», «Зайка», «Медвежонок», «Воробей», «Ворона», 

«Стул», «Кроватка», «Грузовик», «Поливальная машина», «Одуванчик», «Бабочка». 

Подвижные игры на воздухе: «Пробеги с вертушкой», «Воробышки и кот», 

«Курочка-хохлатка», «Солнышко и дождик», «Позвони в колокольчик», «Снежинки 

и ветер», «Зайка беленький сидит», «Кто дальше?» 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: «Разрезные картинки», пазлы, 

«Парочки», «Парные картинки», лото «Игрушки», «Блоки Дьенеша» (для самых 

маленьких), лото «Магазин» (игрушки, обувь, одежда, посуда). 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Магазин», «На приеме у врача», «В автобусе», «Парикмахерская», «Шоферы», 

«Стройка». 

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: инсценировка с 

игрушками, игры с пальчиками, драматизация сказок, показывание сказки на 

коврографе, кукольный спектакль, импровизация, ряжение, этюды на эмоции. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Примерный перечень литературных произведений: народные потешки и 

пестушки, русские народные сказки «Курочка Ряба», «Репка», «Колобок», «Волк и 

козлята», «Три медведя», стихи А. Барто, Е. Благининой, З. Александровой, 

рассказы Л. Толстого, К. Ушинского, сказки и рассказы Е. Чарушина, Е. Яниковская 

«Я хожу в детский сад», Д. габе «Моя семья». А. Шлыгин «По дороге в детский 

сад», Е. Ильина «Игрушки», С. Капутикаян «Хлюп-хлюп», К. Чуковский 

«Мойдодыр», Ф. Ливстик «Кто сшил Видеку рубашку», Я. Аким «Елка наряжается», 

О. Высоцкая «Елочка», Л. Воронкова «Бедовая курица», Я. Тайц «Кыш», В. Сутеев 

«Кто сказал мяу?», Д. Габе «Мама», В. Стоянов «Воробей», П. Воронько 

«Испугались зайца», Я. Тайц «Поезд», Д. Хармс «Кораблик», А. Фет «Бабочка». 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: «Баю-баю» (русская 

народная песня), «Грибок», «Лошадка» (М. Раухвергер), «Самолет» (Е. Тиличеева), 



98 

 

«Зайка» (русск. нар. мелодия), «Серенькая кошечка» (В. Витлин), «Дождик» (Н. 

Любарский), «Киска» (А. Александров), «Листопад» (Т. Потапенко), «Маленькая 

полька» (Д. Кабалевский), «Болезнь куклы» (П. Чайковский), «Марш» (Т. Ломова), 

«Детская полька» (М. Глинка), «Зима прошла» (Н. Метлов). 

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры и упражнения: «Где мои 

детки?», «Подумай и отгадай», «Птицы и птенчики», «Кто в домике живет?», 

«Чудесный мешочек»,  «К  нам  пришли  гости»,  «Что  делают  дети?»,  «Зайцы»,  

«К  нам  игрушки принесли», «Наш оркестр», «Ножками затопали», «Марш 

деревянных солдатиков», «Бабочки», «Мишки», «Волчок», «Мы — собачки», «Мы 

— кошечки» и др., «Игра сцветами», «Белочки», «Курочка с цыплятами», «Птички», 

«Дети и волк», «Прятки с платочками», «Ходим-бегаем» (Е.Теличеева), «Разминка» 

(Е. Макшанцев), «Птички и машины» (Т. Ломова), «Марш» (Э. Парлов), «Зимняя 

пляска» (М. Старокадомский), «Лошадка» (Е. Тиличеева). 

Рекомендуемые для подпевания песенки: «Ладушки-ладушки» (Т. Иорданский), 

«Птичка» (Т. Потапов), «Спи, мой мишка» (Е. Филичеева), «Строим дом» 

(ГавришеваЛ. Б., Нищева Н. В.), «Игрушки», (Гавришева Л. Б., Нищева Н. В.), 

«Дождь» (Гавришева Л. Б., Нищева Н.В.)28, «Бычок» (Вихарева Г. Ф., Барто А. Л.), 

«Слон» (Вихарева Г. Ф.,Барто А. Л.), «Зайка» (Вихарева Г. Ф., Барто А. Л.), 

«Козленок» (Вихарева Г. Ф., Барто А. Л.), «Грузовик» (Вихарева Г. Ф., Барто А.), 

«Самолет» (Вихарева Г. Ф., Барто А. Л.), «Паровозик» (Вихарева Г. Ф.), «Ква-ква», 

(Вихарева Г. Ф.), «Цыплята» (А. Филиппенко), «Маша кошку одевала» (В. 

Иванников), «Лопаточка моя» (В. Герчик), «Елка» (Е. Потапенко), «Маму 

поздравляют малыши» (Т. Потапенко). 

Рекомендуемые пляски и танцы: «Где наши ручки» (Т. Ломова), «Гуляем и 

пляшем» (М. Раухвергер), «Пляска с ложками», «Игра-пляска», «Танец с 

вертушками», «Танец медвежат», «Пляска с кубиками», «Пляска с погремушками» и 

др. (Из книги «Поиграем, потанцуем»), «Танец с куклами» (русская народная 

мелодия), танец «Снежинка» (Т. Ломова), «Пляска с султанчиками» (М. 

Раухвергер). 

Хороводы: «Елка» (Т. Потапенко), «Маленький хоровод» (М. Раухвергер), 

«Елочка» (Е. Бахутова). 

Игра на детских музыкальных инструментах: «Плясовая» (русская народная 

мелодия в обр. Т. Ломовой), «Во саду ли, в огороде» (русская народная мелодия). 

Ритмопластика: «Песенка медвежат» (В.Кривцов, движения А. Буренина), 

«Разноцветная игра» (Б. Савельев, движения А. Буренина). 

Психогимнастика: этюды на расслабление «Сосулька», «Шалтай—Болтай», 

«Спящий котенок» (М. Чистякова). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Рекомендуемые подвижные игры: «Бегите ко мне», «Догони мяч», «Найди свой 

домик», «Наседка и цыплята», «Поезд», «Бегите к флажку», «Где спрятался 

мышонок?», «По ровненькой дорожке», «Найди свой домик», «Поймай комара», 

«Воробышки и кот», «Птичка и птенчики», «Кролики», «Лягушка», «Трамвай», 

«Угадай, кто кричит», «Найди свой цвет», «Поймай снежинку», «Снежинки», 

«Добеги до кегли», «Мыши в кладовой», «Птички в гнездышках», «Сбей кеглю», 

«Мы топаем ногами». 
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Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Давайте отгадаем», «В огороде у 

козы Лизы», «Один и два», «Посмотри и назови», «Будь внимательным», «Чего не 

хватает?», «Кого не стало?», «Что изменилось?», «Кто лишний?», «У кого 

кто?»,«Подскажи словечко», «Что перепутал художник?», «Когда это бывает?», 

«Назови ласково», «Где звенит?», «Чудесный мешочек», «Эхо», «Разноцветные 

флажки», «Телеграф», «Обезьянка», «Живые звуки», «Сосчитай-ка», «Волшебные 

часы», «Разноцветные корзинки» 

Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные и сюжетные картинки по 

изучаемым лексическим темам, «Ранняя осень», «Ранняя весна», «Мы строим дом», 

«В уголке природы», «В песочнице», «Мы играем», «Птичий двор», «Кошка с 

котятами», «Собака со щенятами», «Птицы прилетели», «Аквариум», 

«Перекресток», картины из альбома «Мамы всякие нужны». 

Рекомендуемые серии картинок: «Находка», «Клубок», «Подарок»38. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Рекомендуемые игры для развития психических функций: «Угадай-ка», «Что 

звучит?», «Где звенит?», «Мишка и Мишутка», «Толстый и тонкий», 

«Погремушки», «Чудесный мешочек», разрезные картинки, пазлы, «Что в 

сундучке?», «Магазин», «Разноцветные машины», «Помоги куклам» «Кто разбудил 

Мишутку?», «Колпачок и палочка», «Что выбрал Петрушка?», «Бегите ко мне», 

«Разноцветные ленточки», «Что нам привез Мишутка?», «Есть у тебя или нет?» 

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Почему лужи замерзают?», 

«Почему мячик катится?», «Что любят растения?», «Чьи это детки?», «Как видят и 

слышат кошка и собака», «зачем звери меняют шубу?», «Мои помощники» (язык, 

нос), «Мыльные пузыри», «Волшебная глина», игры в теневой театр, «Поймай 

ветер» (игры с вертушками), «Куда ветер дует?» (игры с корабликами), «Мир меняет 

цвет» (игры с цветными стеклышками), «Льдинки», «Солнечные зайчики», «Почему 

дует ветер?»«Волшебная вода», «Цветные капельки», «Снежные фигуры», 

«Подушка из пены», «Поймай солнышко» «Ледяная стена», «Светофор», «Снежки», 

«Выложи фигуру», «Поможем заюшке», «Волшебный мешок» 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических представлений: 

«Сложи узор», «Больше — меньше», «Волшебные фигуры», «Найди ключи», 

«Угадай, какая фигура», «Найди лишнюю», «Где чей дом?», «Цветная лесенка», 

«Эстафета», «Светофор»41; «Какая фигура следующая?», «Найди, чем отличаются», 

«Какая фигура лишняя?»; «Три котенка», «Переполох», «Отважные кладоискатели», 

«Цветик-семицветик», «За грибами», «Праздник»; «Сложи квадрат из частей», 

«Измени количество», «Измени, добавив», «Измени, убрав» 

Рекомендуемые подвижные игры и упражнения: «Салочки-догонялочки», 

«Пустое место», «Ай, гугу», «Я принес тебе подарок»., «Дождик», «Урожай», 

«Ежик и барабан», «Снежная баба», «Снегири», «Заяц Егорка», «На лужайке» 

Рекомендуемые подвижные игры на свежем воздухе: «Гуси-лебеди», «Коршун и 

цыплята», «Мышеловка», «Пятнашки с колокольчиком» и др. 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: «Детеныши животных» (домино), 

«Кем быть?» (лото), «Зоологическое лото», «Ботаническое лото», «Магазин» (лото), 
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«Транспорт» (домино), блоки Дьенеша и др. 

Рекомендуемые сюжетные игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Айболит», 

«Моряки», «Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете» и др. 

Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: «Три медведя», 

«Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди». 

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: инсценировкис

 игрушками, игры с пальчиками, драматизация сказок, кукольные спектакли, 

импровизация, ряжение. 

Рекомендуемые этюды на эмоции, развитие воображения и творческих 

способностей: «Хорошая погода», «Плохая погода», «Медведи и пчелы», «Бабочки 

слоны», «Доктор Айболит» и др. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Примерный перечень литературных произведений: русские народные песенки, 

потешки, пестушки, прибаутки, загадки. Русские народные сказки «Лисичка со 

скалочкой», «По щучьему веленью», «Зимовье», «Три медведя», «Заюшкина 

избушка», «Гуси-лебеди», «Смоляной бочок», «Колобок», «У страха глаза велики», 

«Привередница», «Пых», «Война грибов с ягодами» (в пересказе В. Даля). 

Украинские народные сказки «Рукавичка», «Как кот ходил с лисой сапоги 

покупать». Венгерская народная сказка «Два жадных медвежонка». Л. Толстой 

«Мальчик стерег овец», К. Ушинский «Петушок с семьей», «Лиса Патрикеевна», Л. 

Берг «Рыбка», В. Маяковский «Что такое хорошо?», В. Сутеев «Яблоко», 

«Цыпленок и утенок», «Петух и краски», «Три котенка», Ю. Дмитриев «Что такое 

лес», К. Чуковский «Федорино горе», «Муха-цокотуха», С. Маршак «Усатый 

полосатый», «Вот какой рассеянный», С. Михалков «Дядя Степа», «Три поросенка», 

Е. Чарушин «Почему Тюпа не лови тптиц», С. Воронин «Настоящий тигр», «В 

старом сундуке», В. Липский «Волшебный утюжок», В. Зотов «Синица», «Мать-и-

мачеха», «Майский жук», Гримм «Горшок каши», Ш. Перро «Красная Шапочка», 

стихи А. Плещеева, А. Прокофьева, А. Барто, З. Александровой, Е. Серовой, Е. 

Благининой, Б. Заходера. 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский «Новая 

кукла», «Болезнь куклы», А. Гречанинов «Колыбельная», «Полянка» (русская 

народная мелодия), Э. Григ «Бабочка», Г. Свиридов «Музыкальный ящик», С. 

Майкапар «Пастушок», А. Гречанинов «Колыбельная», Ф. Шуберт «Марш», М. 

Карасев, М. Клокова «Конь», М. Карасев, Н. Френкель «Песенка зайчиков», М. 

Карасев «Воробушки», М. Карасев, Н. Френкель «Медвежата». 

Рекомендуемые для пения попевки и песенки: Г. Вихарева, А. Барто «Мишка», 

«Бычок», «Слон», «Грузовик», «Лошадка», «Мячик»48; О. Боромыкова «Антошка», 

«Окунь», «Ишак», «Удод», «Мишутка», «Медвежонок плюшевый», «Капризные 

лягушки», «До свиданья, сад!»49, Л. Гавришева, Н. Нищева «Слон», «Сом», 

«Штанишки», «Мышка», «Индюшата», «Кошка и мышка», «Гололед», «Редиска»50; 

С. Юдина «Прыг-скок»; 

Г. Федорова, Е. Тиличеева «Медведи»; Г. Федорова, Б. Берлин «Веселый щенок»; 

В. Павленко, Э. Богданова «Капельки», Л. Бокалов, С. Вигдоров «Мама», А. 

Филиппенко, Т. Волгина «Тает снег»; М. Карасев, М. Чарная, Н. Найденова 

«Барабанщик»; Н. Бахутова, М. Александровская «Елочка»; В. Герчик, А. Чельцов 
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«Воробей»; Н. Метлов, М. Клокова «Зима прошла»; Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка 

о весне»; М. Щеглов, слова народные «Две тетери». 

Рекомендуемые пляски и танцы: Г. Федорова «Танец медвежат», «Полька», «Ну-

ка, зайка, попляши»53; В. Золотарев «Задорный танец»; музыкально-ритмические 

композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика»; латв. нар. мелодия 

в обр. Т. Потапенко «Пляска парами»; Т. Ломова «Снежинки»; укр. нар. мелодия в 

обр. Г. Теплицкого «Приглашение»; русск. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой «Танец с 

платочками»; укр. нар. мелодия в обр. Я. Степового «Вертушки». 

Рекомендуемые игры и упражнения: Г. Вихарева «Белочка» (песня-игра), 

«Курочка с цыплятками» (игра-догонялки), «Зайцы и лиса», «Танец-игра с 

листочками», «Птички» (песня-игра), «Музыкальный котик», Г. Федорова «Танец с 

кубиками», «Танец с кубиками и колокольчиками», Т. Ломова «Марш», М. 

Раухвергер «Прогулка», Е. Тиличеева «Бег», русск. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой 

«Пружинка», Т. Ломова «Зайчики», 

Н. Потоловский «Лошадка», Э. Парлов «Барабанщики» («Марш»), С. Левидов 

«Колыбельная», Д. Кабалевский «Барабанщик», этюды, игры и упражнения из 

сборника М. Чистяковой «Психогимнастика». 

Рекомендуемые хороводы: Ю. Слонов «Хоровод цветов»; Т. Потапенко 

«Новогодний хоровод»; Е. Тиличеева «Березка»; укр. нар.песня в обр. Л. Ревуцкого 

«Платочек»; Г. Фрид «Курочка и петушок»; Е. Тиличеева, М. Булатов «Заинька, 

выходи»; А. Филиппенко, Н. Кукловская «Мы на луг ходили»; В. Верховинц «Дети 

и медведь»; Г. Лобачев, Н. Френкель «Кот Васька». 

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Чудесный мешочек», 

«Подумай и отгадай», «Прогулка», «Курица и цыплята», «К нам гости пришли», 

«Зайцы», «Угадай-ка», «Колобок», «Тихо — громко», «Простучи слово», «Наши 

песенки», «Узнай инструмент», «Наш оркестр». 

Игра на детских музыкальных инструментах: русск. нар. песня в обр. Ю. Слонова 

«Андрей-воробей», распевания Е. Тиличеевой из сб. Н. Ветлугиной «Музыкальный 

букварь», укр. нар. мелодия в обр. Н. Берковича «Ой, лопнул обруч» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Рекомендуемые игры малой подвижности: «Угадай-ка», «Хочешь с нами 

поиграть?», «Вокруг снежной бабы», «Каравай», «Жмурки с колокольчиком» 

«Медведь и пчелы», «Удочка». 

Рекомендуемые игры с речевым сопровождением: «Мы корзиночку возьмем», 

«Маша вышла на прогулку», «Птички», «Верба-вербочка», «Веселый пешеход» 

Рекомендуемые подвижные игры: «Найди пару», «Мышки в доме», «Гуси-

лебеди», «Волшебные снежинки», «Мышеловка», «Караси и щука», «Хитрая лиса», 

«Бездомный заяц». 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними 

сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», 

«Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это 

бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?» 

Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные и сюжетные картинки по 
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изучаемым лексическим темам, картины «Повара», «На перекрестке», «На стройке», 

«Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе», «Мы дежурим», «Мы играем в

 магазин», «На почте», «На прививку», «На музыкальном занятии», «Корова с 

теленком», «Лошади и жеребята» и др. 

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций: «Слушай 

внимательно» (звучание нескольких игрушек)), «Угадай-ка» (высокие и низкие 

звуки), «Петушок и мышка» (тихие и громкие звуки), «Сложи радугу», «Помоги 

гномам» (цвета спектра), «Геометрическое домино», «Геометрическое лото», 

«Круглое домино» и др. 

Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай ветер», 

«Ветер теплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет — не 

тонет», «Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», «Как поймать 

воздух», «Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие человечки», 

«Секретики», «Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой орех», «Минеры и 

саперы», «Умные» классики» 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических представлений: 

«Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Куб-хамелеон», «Уголки»; «Найди 

недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые клетки», «Кубикидля 

всех», «Собери лестницу», «Найди выход», «Поймай пингвинов», «Лучший 

космонавт», «Вычислительная машина»; «Лови, бросай, дни недели называй», «Я 

начну, а ты продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном строит дом», «Кот и мыши», 

«Гусеница», «Винни-Пух и его друзья»; «Найди кубик с таким же рисунком», 

«Измени количество», «Измени фигуру дважды», «По ягоды», «На лесной полянке», 

«Белые кролики», «Сложи фигуру», «Считаем и размышляем», «Клоуны» и др. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки», 

«Горелки», «Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и 

ласточка», «Стадо», «Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят», 

«Маленький кролик», «Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», 

«Гусеница» 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За 

грибами», «Аквариум», «Катины подарки», домино «Виды транспорта», домино 

«Детеныши животных», домино «Ягоды», лото «Домашние животные», лото «Твои 

помощники», лото «Магазин», «Зоологическое лото», игры - «ходилки» «Собери 

яблоки», «Радуга», «Путешествие Колобка» и др. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом 

мод», «Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», 

«Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и 

др. 

Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: «Заюшкина 

избушка», «Гуси-лебеди», «Три медведя». 

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, 

инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с 
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использованием разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, 

ролевой). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Примерный 

перечень литературных произведений: русские песенки, потешки, загадки; русские 

народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «гуси-лебеди»; А. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и рыбке»; К Ушинский «Пчелки на разведках, «В лесу летом»; Л. 

Толстой «Косточка»; В. Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. Маршак 

«Двенадцать месяцев», Почта»; К. Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на 

пороге»; Н. Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; Б. 

Житков «Кружечка под елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. Зотов 

«Дуб», «Клен»,«Брусника», «Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор», 

«Подберезовик»,«Снегирь», «Клестеловик», «Божья коровка», «Кузнечик», 

«Ромашка», «Колокольчик», «Иван-да-Марья»; С. Воронин «Чистопородный Филя», 

Л. Воронкова «Таня выбирает елку», К. Булычев «Тайна третьей планеты»; Ш. 

Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»; 

стихи А. Пушкина, С. Михалкова, А. Прокофьева, И. Токмаковой, Е. Благининой, Г. 

Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. Татьяничевой, О. Высоцкой, Б. Заходера, З. 

Александровой 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский 

«Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная французская 

песенка», «Марш деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская полька»; 

Н. Римский-Корсаков «Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», «Смелый 

наездник»; Д. Шостакович «Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный 

марш», «Клоуны», «Вальс»; Г. Свиридов «Колыбельная», «Парень с гармошкой». 

Рекомендуемые для пения песенки: «Чики-чики-чикалочки», «Бай-качи, качи», 

«Андрей-воробей» и др. русские народные мелодии, «Осень пришла», «Новый год в 

окно стучится», «Рождественская песня» (сл. И. Шевчук), «Земля полна чудес» (сл. 

М.Пляцковского), «Закружилась в небе осень», «Цветы полевые», «Спи, мой 

мишка» (сл. Е. Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, попляши» (сл. А. Филиппенко), Т. 

Потапенко, Е.Авдиенко «Листопад», А. Лившиц, М. Познанская «Журавли», А. 

Филиппенко, Т.Волгина «Урожайная», М. Иорданский, М. Клокова «Голубые 

санки», А. Филиппенко, Т. Волгина «Саночки», В. Витлин, С. Погореловский «Дед 

Мороз», Т. Потапенко, Н. Найденов «Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель 

«Песенка о весне», В. Герчик, Я. Аким «Песенка друзей», Е. Тиличеева, М. Ивенсен 

«Маме в день 8 марта», А. Филиппенко, Т. Волгина «По малину в сад пойдем», А. 

Филиппенко, Т. Волгина «Про лягушек и комара», украинская народная песня «Ой, 

бежит ручьем вода», детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору 

музыкального руководителя. 

Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками», «Танец 

в парах», «Танец с маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с 

бубнами» 

(муз. Л. Келер), свободные пляски под различные плясовые мелодии, «Кот 

Васька» (муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в 

обр. Т. Потапенко), «Мы на луг ходили» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), 

«Медведюшка» (муз. М. Карасева, сл. Н. Френкеля), музыкальные композиции из 
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сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика». 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н. Шаповаленко), 

«Лиса и утята» (муз. Ю. Слонова), «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. Надененко), 

«Марш»(муз. Е. Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. Ломовой), «Всадники» (муз. В. 

Витлина), «Пружинки» (муз. Т. Ломовой), «Ах, вы сени» (русская народная мелодия 

в обр. Т. Ломовой), «Передача платочка» (муз. Т. Ломовой), «Упражнение с 

кубиками» (муз. С. Соснина), «Погремушки» (муз. Т. Вилькорейской), этюды, игры 

и упражнения М. Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й. Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. 

Ладухина), «Кот и мыши»(муз. Т. Ломовой), «Ловушка» (русская народная мелодия 

в обр. А. Сидельникова), «Найди себе пару» (латвийская народная мелодия в обр. Т. 

Потапенко), «Щучка» (русская народная игра), «Ручеек» (русская народная игра), 

«Дедушка Ермак» (русская народная игра), «Ворон» (русская народная прибаутка в 

обр. Е. Тиличеевой), «Ворон» (русская народная песня). 

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», «Ступеньки», 

«Ритмические полоски», «Простучи слово», «Музыкальные загадки», «Наши 

песни», «Что делают в домике?», «Назови композитора», «Громко, тихо запоем», 

«музыкальная шкатулка». 

Рекомендуемые хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод»82, Е. Тиличеева, 

М. Булатов «Песня про елочку», «Веснянка» (украинская народная мелодия в обр. 

С. Полонского), «Парная пляска» (чешская народная мелодия), «Дружные тройки» 

(муз. И. Штрауса), «Веселые дети» (литовская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), 

«Пляска петрушек» (хорватская народная мелодия), «Пляска с ложками» (русская 

народная мелодия «Ах, вы сени»), «Где был, Иванушка?» (русская народная песня в 

обр. М. Иорданского), «Всем, Надюша, расскажи» (русская народная мелодия). 

Игра на музыкальных инструментах: распевания Е. Тиличеевой из сборника Н. 

Ветлугиной «Музыкальный букварь», русская народная песня «Калинка», русская 

народная песня «Во поле береза стояла», русская народная мелодия «Полянка». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», 

«Птицы и клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», 

«Коршун и наседка», «Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с 

вызовом», «Рыбки», «Домик у дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по 

кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и щука», «Воробьи и вороны», «Тяни-

толкай»83. «Мы веселые ребята», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Успей 

пробежать» 

Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», 

«Поймай лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч 

— соседу». «Чемпионы скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон-

синица», «Тройной прыжок», «Лови не лови», «Кто скорее», «Пастух и стадо», 

«Удочка» 

Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», 

«Пробеги сквозь обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто 

быстрее», «Успей стать в обруч», «Эстафета с препятствиями» 

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», 

«Дразнилки», «Цапки». «Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», 
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«Путаница», «Назови дни недели», «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха» 

Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи»,

 «Сумей поймать», «Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», 

«Защита», «Два Мороза» 

Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», 

«Точный поворот», «Собери яблоки»  

Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с 

загадками», «Палочка», «Круговая эстафета»  

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи 

словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в 

джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по 

загонам» 

Рекомендуемые картины: предметные и сюжетные картинки по изучаемым 

лексическим темам, картины «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», 

«Летчики», «Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в 

городе», «На капитанском мостике»94, «Мы рисуем», «Играем в театр», «В 

парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На прививку», «На уроке». 

Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций: «Где 

постучали?», «Угадай, чей голосок», «Улиточка», «Лягушка», «Улавливай 

шепот»97, «Где поет птичка?», «Жмурки с колокольчиком», «Найди бубенчик», 

«Поймай барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и холодные цвета», «Цветные 

колпачки», «Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т. п. 

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», «Автомобиль 

будущего», «Парашют», «Ткань — стекло — бумага», «Разноцветная пластмасса», 

«Пляшущие человечки», «Определение возраста рыбы», «Установление 

способности растения к поиску света», «Звезды светят постоянно», «Замерзшая вода 

двигает камни», «Из каких цветов состоит солнечный луч» 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических представлений: 

«Вьетнамская игра», «Волшебный круг», «Составь слоника», «Как Белоснежка 

считала гномов», «Как лягушонок научился считать», «Найди домик», «Где больше 

треугольников», «Кто хочет быть первым?», «Самый короткий маршрут», «Какие 

фигуры спрятались в точках?», «Сложные паутинки», «Чем отличаются 

треугольники?», «Где наша улица?», «Дорожные знаки», «Разложи в мешки», «Что 

мы купим?». 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Садовник», «Журавли 

учатся летать», «За грибами», «Игра в стадо», «Медведь», «Зимние забавы», «С 

Новым годом», «Старый клен», «Летучая рыба», «Солнышко»; «Ловля парами», 

«Бег с горящей свечой»,«Бег сороконожек», «Рак пятится назад», «Запятнай 

соседа», «Совушка», меньше прыжков», «Лягушки и цапля», «Прыжки в приседе», 
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«Жаба», «Перекати мяч», «Защита укрепления», «Меткий удар», «Подвижная цель», 

«Охотники и лисицы» 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото «Два и пять», лото «Кто где 

живет?», Лото «Скоро в школу», лото «Мы любим спорт», домино «Садовые 

ягоды», домино «Птицы», домино «Полевые цветы», игры-ходилки, «Любимые 

сказки», «Путешествие Колобка» и другие. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «В 

кафе», «В прививочном кабинете», «На приеме у врача», «Айболит», 

«Пограничники», «Перекресток», «На стройке», «Моряки» и другие. 

Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной деятельности: игра-

пантомима, театрализованная игра, инсценировка, драматизация. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Примерный перечень литературных произведений: русские народные потешки, 

песенки, прибаутки, пословицы, поговорки, загадки; русские народные сказки 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь Симеонов — семь 

работников», «Василиса Прекрасная»; белорусская сказка «Легкий хлеб»; А. 

Пушкин «Сказки»; Л. Толстой «Старик сажал яблони», «Слон»; К, Ушинский «Спор 

деревьев», «История одной яблоньки»; С. Одоевский «Мороз Иванович»; И. 

Соколов-Микитов «Листопадничек»; В Гаршин «Лягушка-путешественница»; И. 

Гурвич «Малька и Милька»; В Осеева «На катке»; С Маршак «Кошкин дом», «Как 

рубанок сделал рубанок»; В. Бианки «Птичий год — осень»; К. Паустовский «Кот-

ворюга»; К. Чуковский «Сказки»; С. Михалков «От трех до десяти»; А. Барто «За 

цветами в зимний лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»; Е. Чарушин «Кабан-секач», 

«Рысь», «Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б, Житков «Про слона», «Мангуста», «Как 

слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя береза. Осенью», «Моя береза. Зимой», «Моя 

береза. Весной», «Однажды весной», «Дети старой кряквы», «Добрая раковина», 

«Девять белых лебедей»; А Гайдар «Чук и Гек»; В Драгунский «Денискины 

рассказы»; В. Зотов «Дровосек», «Жужелица», «Муравей», Черника», «Голубика», 

«Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», «Волнушка», «Опенок осенний»; В. Сутеев 

«Под грибом», «Капризная кошка», «Палочка-выручалочка», «Елка»; С. Сахарнов 

«Морские сказки»; В. Сухомлинский «Весенний ветер»; Дж. Родари «Чиполлино»; 

Бр. Гримм «Храбрый портной», «Госпожа Метелица»; Ш. Перро «Спящая 

красавица»; стихи А. Пушкина, А. Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е. 

Благининой, А. Барто, Р. Сефа и др. 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: М. Глинка «Детская 

полька»; П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня жаворонка», 

«Осенняя песня», «Зимнее утро», «Охота», «На тройке», «Святки», «У камелька», 

«Масленица», «Песнь жаворонка», «Подснежник», «Белые ночи»; М Мусоргский 

«Рассвет на Москва-реке»; А. Хачатурян «Танец с саблями»; Г. Свиридов «Зима 

пришла», «Тройка»; Д. Шостакович «Гавот», «Полька», «Танец», «Шарманка»; 

В.Моцарт «Колыбельная»;А. Вивальди «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; Г. Ибсен 

«В пещере горного короля»; Э. Григ «Шествие гномов» и др. произведения по 

выбору музыкального руководителя. 

Рекомендуемые песни: «Вот и осень во дворе», «Медвежонок плюшевый», 

«Капризные лягушки»; Е. Теличеева, М. Долинов «Ходит зайка по саду»; рус. нар. 
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«Скок-скок, поскок»; Ю. Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. 

Теличеева, Л. Некрасова «Летние цветы»; В. Иванников, О. Фадеева «Самая 

хорошая!», Ю. Слонов, В. Малков «До свиданья, детский сад!» и друге по выбору 

музыкального руководителя и учителя-логопеда, «Качели», «Эхо», «Часы», 

«Труба», «Колыбельныя», «Бубенчики», «Наш дом», «Лесенка» (муз. Е. 

Теличеевой), «Скворушка прощается» (муз. Т. Потапенко, сл. М. Ивенсен), «Будет 

горка во дворе» (муз. Т. Потапенко, сл. Е. Авдиенко), «К нам приходит Новый год» 

(муз. В. Герчик, сл. З. Петровой), «Мамин праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С. 

Вигдорова), «Будем в армии служить» (муз. Ю. Чичикова, сл. В. Малкова), 

«Буденновец» (муз. Я. Дубровина, сл. М. Норинского), «Пошла млада за водой» 

(рус.нар. песня в обр. В. Агафонникова), «Ой, вставала я ранешенько» (рус. нар. 

песня в обр. Н. Метлова), «Коляда» (рус. нар. обрядовая песня), детские песенки В. 

Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя. 

Музыкально-ритмические упражнения: Р. Шуман «Смелый наездник», Е. 

Теличеева «Бег»; Т. Ломова «Упражение с лентами»; Т. Ломова «Упражнение с 

цветами», С. Соснин «Упражнение с кубиками», В. Золотарев «Шагают девочки и 

мальчики», С. Майкапар «Росинки», С. Затеплинский «Танец», Ж. Люлли «Марш», 

«Заплетися, плетень» (рус.нар. песня в обр. Н. Римского-Корсакова), «Хороводный 

шаг» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), Б. Можжевелов «Веселые поскоки», Л. 

Бетховен «Ветерок и ветер», Т. Ломова «Мельница», Т. Ломова «Упражнение с 

лентами», А. Жилинский «Детская полька» и другие по выбору музыкального 

руководителя и учителя-логопеда. 

Танцы и пляски: Л. Келер «Танец с бубнами», Э. Градески «Танец с 

физкультурными палками», Г. Гладков «Ритмический танец», Л. Маркелов «Парный 

танец», Н. Шахин «Полька», А. Ферро «Танец в парах», А. Абрамов «Кадриль», Ф. 

Шуберт «Фонтан», «Парная пляска» (Карельская народная мелодия), «Круговой 

галоп» (венгерская нар.мелодия в обр. Н. Метлова), Ю. Чичиков, А. Жилин «Танец 

снежинок», Ф. Даргомыжский «Танец петрушек», «Прялица» (рус. нар. мелодия в 

обр. Т. Ломовой), «На мосточке» (муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко), этюды, игры, 

упражнения из сборника М. Чистяковой «Психогимнастика». 

Игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (рус. нар. игра в обр. С. Бодренкова), 

«Щучка», «Дедушка Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые ворота» (рус. нар. 

игры), «Как на тоненький ледок» (рус. нар. песня), Т. Ломова «Ищи», М. Шварц 

«Кто скорей», «На горе-то калина» (рус. нар. мелодия в обр. А. Новикова), «Бери 

флажок» (венгерская нар. мелодия) и другие по выбору музыкального руководителя. 

Игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик», В. Мороз «Лиса и 

зайцы-музыканты», А. Филиппенко «Три медведя», Ю. Слонова «Лиса и утята», 

«Всем, Надюша, расскажи», «Пошла млада», «Селезень», «Кострома» (рус. нар. 

песни), музыкально-ритмические композиции из сборника А. Бурениной 

«Ритмическая пластика» и другие по выбору музыкального руководителя и учителя-

логопеда. 

Произведения для исполнения на детских музыкальных инструментах: русск. нар. 

мелодии «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла», «Во поле 

береза стояла»; И. Беркович «К нам гости пришли», Е. Теличеева «В нашем 

оркестре», П. Чайковский «Танец маленьких лебедей», В. Моцарт Турецкий марш», 
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«Во саду ли, в огороде» (рус. нар. песня) и другие по выбору музыкального 

руководителя. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», «Эстафета 

по кругу». 

Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и зайцы». 

Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо». 

Лазанье: «Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», «Совушка» 

Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в круг», 

«Снайперы», «Поймай тарелку», «Встречная эстафета». 

Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

Игровые поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай 

рыбку», «Пушинка» 

 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

 

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, работа над коррекцией 

психических функций, которые являются приоритетными для всех воспитанников 

групп компенсирующей направленности, реализуются на подгрупповых и 

индивидуальных занятиях. 

 Поскольку с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, 

эффективность проведения фронтальных занятий очень низкая, вся работа 

проводится в индивидуальной и подгрупповой форме. 

 В первую и во вторую половину дня проводятся занятия с воспитателями, с 

учителем- логопедом, индивидуальная работа по заданию учителя-логопеда. 

Учитель-логопед проводит занятия по развитию речи, формированию 

звукопроизношения, развитию лексико-грамматической стороны речи, связной речи 

и подготовке к обучению грамоте. 

 Воспитатели проводят занятия по ознакомлению с окружающим миром, 

изодеятельности, конструированию и ручному труду. Они закрепляют 

приобретенные детьми знания, отрабатывают умения до автоматизации навыков, 

интегрируя коррекционные цели и содержание в повседневную жизнь детей (в 

игровую и трудовую деятельность), в содержание других занятий (изобразительная 

деятельность, наблюдения за окружающим), а также в режимные моменты. 

 Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с учетом 

ведущих линий развития ребенка и обеспечивает интеграцию речевого, 

познавательного, экологического, художественно-эстетического развития ребенка. 

Реализация этой установки обеспечивается гибким применением традиционных и 

нетрадиционных средств развития (артикуляционной, пальчиковой и дыхательной 

гимнастики, фито-, аромо-, музыкотерапии, логоритмики и т.д.). 

 Работа ведётся строго по графику в соответствии с учебным планом и с 

учётом индивидуальных особенностей воспитанников. 
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Специальные условия в ДОО для получения образования детьми с ОВЗ (услуги 

ассистента, тьютора; архитектурная доступность помещений ДОО) 

 

 Предоставление услуг ассистента, тьютора, оказывающего необходимую 

помощь в проведении индивидуальных и групповых коррекционных занятий 

штатным расписанием не предусмотрено. В случае необходимости помощь 

воспитателю и специалистам оказывает младший воспитатель при перемещении 

детей внутри здания и на территории детского сада.  

 Помещения и территория СП «Детский сад Крепыш» ГБОУ СОШ №3 города 

Похвистнево приспособлены для детей с ТНР. 

 

Структурные компоненты образовательной деятельности и алгоритм 

квалифицированной коррекции нарушений развития детей (диагностический, 

коррекционно-развивающий, консультативно- просветительский модули) 

 

 Специфика адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования определяется тем, что дети с ТНР могут реализовать свой потенциал 

лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного обучения и 

воспитания - удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и 

их особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их 

развития.  

 Адаптация образовательной программы в группах компенсирующей 

направленности детского сада осуществляется следующим образом:  

- внесение изменений в основное содержание Программы и организацию 

деятельности по ее реализации с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей с ТНР, а именно: внесение изменений в 

целевой раздел (в части определения целей и задач, описания планируемых 

результатов освоения Программы и др.), содержательный раздел (в части 

используемых Программ и методик и др.), организационный раздел (в части 

определения режима дня, описания материально-технического обеспечения, 

предметно-развивающей среды и др.).  

- включение дополнения в содержательный раздел вариативной части Программы, а 

именно – включение описания образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений.  

 Программа коррекции включает в себя взаимосвязанные модули 

(направления). Данные модули отражают её основное содержание: 

• диагностический модуль обеспечивает проведение комплексного обследования с 

целью своевременное выявления недостатков речевого и психо-физического 

развития у воспитанников с ТНР, их особых образовательных потребностей, а так 

же подготовку рекомендаций по оказанию психолого-педагогической помощи в 

условиях Учреждения.  

• коррекционно-развивающий модуль обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования, коррекцию 

речевых недостатков и предупреждения вторичных отклонений в развитии детей с 

ТНР в условиях ДОО (создание оптимальных условий для физического, 
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познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; проведение 

индивидуально направленной коррекции речевых нарушений у детей с ТНР); 

способствует формированию предпосылок универсальных учебных действий 

дошкольников с ТНР (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); позволяет определить формы дальнейшего школьного обучения 

ребёнка с ТНР и подготовить его к обучению в школе;  

• консультативно-просветительский модуль обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с ТНР в освоении адаптированной основной 

образовательной программы, специалистов, работающих с детьми, их семей по 

вопросам психолого-педагогических условий образования, воспитания, коррекции, 

развития и социализации воспитанников с ТНР;  направлен на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для детей с ТНР, со всеми участниками образовательных отношений — 

дошкольниками (как имеющими, так и не имеющими речевые нарушения), их 

родителями (законными представителями) и педагогическими работниками.  

 

2.3. Программа воспитания 

 

2.3.1. Пояснительная записка.  

 1) Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

 2) Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде  

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

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности - это 

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, 

передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской 

гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное 

проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 

народа России. 

 4) Программа воспитания предусматривает приобщение детей к 

традиционным ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 
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милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

 5) Вся система ценностей российского народа находит отражение в 

содержании воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

 6) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

направления воспитания 

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

социального направления воспитания. 

 9) Ценность познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

 10) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

 11) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

 12) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

 13) Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

 14) С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех 

субъектов воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания 

предполагает социальное партнерство ДОО с другими учреждениями образования и 

культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой 

дополнительного образования детей. 

 15) Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

  

2.3.2. Целевой раздел Программы воспитания. 

 

2.3.2.1. Цели и задачи воспитания. 

 

 Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребенка с 

учетом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации 

детей на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

 1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

 2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному 

и социокультурному), другим людям, самому себе; 

 3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

 Общие задачи воспитания в ДОО: 
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 1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

 2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести; 

 3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребенка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 

 4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

 

2.3.2.2. Направления воспитания. 

 

 Патриотическое направление воспитания. 

 1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать 

формированию у ребенка личностной позиции наследника традиций и культуры, 

защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей 

страны. 

 2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

 3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

 4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

"патриотизма наследника", испытывающего чувство гордости за наследие своих 

предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего 

народа: отношение к труду, семье, стране и вере); "патриотизма защитника", 

стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности 

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

и творца", устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании 

своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в 

дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в 

целом). 

 Духовно-нравственное направление воспитания. 

 1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

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

нравственного направления воспитания. 
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 3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-

взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного 

опыта в его культурно-историческом и личностном аспектах. 

 Социальное направление воспитания. 

 1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения 

находить общий язык с другими людьми. 

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

социального направления воспитания. 

 3) В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребенка 

к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребенка в детско-

взрослых и детских общностях. 

 4) Важной составляющей социального воспитания является освоение 

ребенком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и 

идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и 

воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 

формированием навыка культурного поведения. 

 Познавательное направление воспитания. 

 1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 

познания. 

 2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

 3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности 

охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным 

условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребенка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание 

должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание 

добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка. 

 4) Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

 1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

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

оздоровительного направления воспитания. 
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 3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее 

охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни 

как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, 

духовного и социального благополучия человека. 

 Трудовое направление воспитания. 

 1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей 

к труду, трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

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

 3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и 

поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление 

приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к 

осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении 

трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои 

действия. 

 

 Эстетическое направление воспитания. 

 1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению 

у ребенка ценностного отношения к красоте. 

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

воспитания. 

 3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей 

желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребенка. 

Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, 

способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, 

чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию 

художественного вкуса. 

 

2.3.2.3. Целевые ориентиры воспитания. 

 1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные "портреты" ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 

 2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 
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Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким 

людям, бережное отношение к живому 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Способный понять и принять, что такое 

"хорошо" и "плохо". 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". Способный 

к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами 

укрепления здоровья - физическая культура, 

закаливание, утренняя гимнастика, личная 

гигиена, безопасное поведение и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. Стремящийся к 

результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в 

быту, в игровой и других видах деятельности 
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(конструирование, лепка, художественный 

труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и 

красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость 

на красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-

оформительской, музыкальной, 

словесноречевой, театрализованной и 

другое). 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

программы. 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный 

к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к 

помощи взрослого в ситуациях морального 

выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 
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Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в 

двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 
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2.3.3. Содержательный раздел Программы воспитания. 

 

2.3.3.1. Уклад образовательной организации. 

 Уклад — это совокупность основополагающих принципов и ценностей, на 

которых строится жизнь и деятельность ДОУ. Опирается на базовые 

национальные ценности, содержит традиции региона и ОО, задает культуру 

поведения сообществ, описывает предметно-пространственную среду, деятельности 

и социокультурный контекст.  

 Основной деятельность ДОУ является развивающее направление. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. В связи с 

этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно- 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества.  

 Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе образовательной деятельности, режимных 

моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

 Приоритетное направление деятельности ДОУ по реализации программы 

является обеспечение воспитанникам возможности сохранения и укрепления 

здоровья за период нахождения в детском саду, за счет:  

 • формирования у детей необходимых знаний и умений, навыков здорового 

образа жизни;  

 • формирования у родителей (законных представителей), ответственности в 

деле сохранения собственного здоровья и здоровья детей.  

 В ДОУ для оздоровительной деятельности созданы условия:  

• физкультурное традиционное и нетрадиционное оборудование;  

• спортивная площадка; 

• спортивная полоса препятствий; 

• площадка с уличными тренажёрами.  

 Пути оздоровления:  
• проведение санитарно-гигиенических мероприятий, медицинских, педагогических 

и социальных мер, направленных на предупреждение заболеваний;  

• учёт генетических, экологических, социальных факторов среды, влияющих на 

здоровье детей;  

• комплексный подход в организации оздоровления в воспитательно- 

образовательном процессе на основе здоровьесберегающих технологий;  

• повышение знаний детей о своём организме, о факторах, влияющих на здоровье;  

• формирование у детей привычки ЗОЖ.  

 Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах 

(ФГОС ДО Раздел I, пункт 1.2.):  

 1. Поддержка разнообразия детства;  

 2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 



119 

 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть 

период подготовки к следующему периоду;  

 3. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей;  

 4. Уважение личности ребенка.  

 Уклад учитывает:  

1. Традиции и ценности региона, города, ДОУ (календарные праздники: День 

нефтяника, День города, День рождения ДОУ).  

2. Традиции и интересы семей воспитанников (спорт и здоровье, походы, 

экскурсии, семейные праздники и т.д.).  

3. Формирование у детей ценностей воспитания (патриотизм, 

гражданственность, социальная солидарность, человечество, наука, семья, труд и 

творчество, искусство и литература, природа) через разные формы взаимодействия 

участников образовательных отношений (тематические беседы, встречи с 

интересными людьми, фестивали, акции и т.д.). 

 

2.3.3.2. Воспитывающая среда образовательной организации. 

 Воспитывающая среда - это совокупность окружающих ребенка социально-

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих 

его включению в современную культуру.  

 Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

 Воспитывающая среда строится по четырем линиям:  

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами (уголок в приемной «Здравствуйте, я пришел!», «Дерево 

настроения», «Правил поведения» и др.);  

- «от взрослого», который сам является образцом для окружающих (внешний вид, 

поведение, культура общения, речь и др.)  

- «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности 

воспитания (сигнальные знаки, схемы, картинки, музыкальные сигналы и др.);  

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым («Мое творчество», «Детская мастерская», «Лаборатория» и 

др.).  

 Конструирование воспитательной среды образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, 

социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и 

событие. Каждая из этих категорий обеспечивает ценность содержания и имеет свое 

наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка.  
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 Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности 

опосредованы разными типами активностей:  

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей).  

 Коллектив ДОУ прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей 

среду, в которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к 

реалиям детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях, 

приближенных к жизни.  

 Во средних и старших группах имеются центры: патриотического воспитания, 

в которых находится материал по ознакомлению с городом, страной, 

государственной символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа 

могут пополнять знания. 

 

2.3.3.3. Общности (сообщества) ДОО 

 

 Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

 Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 
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- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная 

задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается 

дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, 

которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

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

ценностей и смыслов у всех участников общности. 

 Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

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

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. 

 Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

 Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 

дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 

Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

 Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и 

его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

 Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду 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. 
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 Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 

 Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на 

создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

 Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения (Кодекс профессиональной этики педагогических работников ДОУ, 

разработан на основании положений Конституции Российской Федерации, 

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

Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации.): 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 
 

2.3.3.4. Задачи воспитания в образовательных областях. 

 

 1) Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо 

соотнести направления воспитания и образовательные области. 

 2) Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

 Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

соотносится с патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым 

направлениями воспитания; 
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 Образовательная область "Познавательное развитие" соотносится с 

познавательным и патриотическим направлениями воспитания; 

 Образовательная область "Речевое развитие" соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания; 

 Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

соотносится с эстетическим направлением воспитания; 

 Образовательная область "Физическое развитие" соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

 3) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" направлено на приобщение детей к ценностям 

"Родина", "Природа", "Семья", "Человек", "Жизнь", "Милосердие", "Добро", 

"Дружба", "Сотрудничество", "Труд". Это предполагает решение задач нескольких 

направлений воспитания: 

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

своей стране; 

 воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

 воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

 содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

 воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции. 

 создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и заботы; 

 поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи; 

 формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 

 4) Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

"Познавательное развитие" направлено на приобщение детей к ценностям 

"Человек", "Семья", "Познание", "Родина" и "Природа", что предполагает: 

 воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны; 

 приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

 воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

 воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну); 

 воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 
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 5) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Речевое 

развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Культура", "Красота", что 

предполагает: 

 владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного поведения; 

 воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 

красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном 

языке). 

 6) Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие" направлено на приобщение детей к 

ценностям "Красота", "Культура", "Человек", "Природа", что предполагает: 

 воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями); 

 приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей 

"Красота", "Природа", "Культура"; 

 становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребенка; 

 формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

 создание условий для выявления, развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его 

готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми 

и взрослыми). 

 7) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Физическое 

развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Жизнь", "Здоровье", что 

предполагает: 

 формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, 

здоровье и физической культуре; 

 становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию 

организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

 воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и 

волевых качеств. 

  

2.3.3.5. Работа с родителями (законными представителями). 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО.  
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Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится 

воспитательная работа. 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в 

образовательной программе ДОУ отражается сотрудничество учреждения с семьями 

дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только 

при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с семьями 

направлена на развитие педагогического сотрудничества, в основу которого 

положены следующие принципы:  

- единое понимание педагогам и родителями целей и задач воспитания и развития 

детей;  

- знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива 

педагогов и семьи;  

- максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе 

педагогов и родителей;  

- взаимная помощь, уважение и доверие;  

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения.  

 Основные задачи, стоящие перед педагогами:  

 1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, 

объединить усилия для развития и воспитания детей; создать атмосферу общности 

интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы 

друг друга.  

 2. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.  

 3. Вовлекать родителей в образовательную деятельность через организацию 

совместной работы. Для установления позитивного, доверительного отношения с 

родителями, повышения их педагогической культуры в вопросах детско-

родительских взаимоотношений педагоги строят свое взаимодействие поэтапно:  

 1-ый этап: - «Трансляция родителям положительного образа ребенка». 

Установка - педагог никогда не должен жаловаться на ребенка, даже если он что-то 

натворил. Беседа с родителями проходит под девизом: «Ваш ребенок лучше всех!»  

 2-ой этап: - «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли 

бы получить в семье». Установка - воспитатель сообщает об успехах и особенностях 

общения его с другими детьми, результатах учебной деятельности.  

 3-ий этап: - «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании 

ребенка». Установка - на данном этапе активная роль принадлежит родителям, 

воспитатель только поддерживает диалог, не давая оценочных суждений. Нужно 

помнить, что полученной от родителей информацией не следует делиться с 

коллегой по группе и в целом использовать ее только для организации позитивного 

взаимодействия.  

 4-ый этап: - «Совместное исследование и формирование личности ребенка». 

Установка только на этом этапе педагог, завоеваний доверие родителей при 
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успешном проведении предыдущих этапов, может начинать осторожно давать 

советы родителям.  
 

Направления взаимодействия с родителями (законными представителями) 
 

Направления  

взаимодействия  

Формы взаимодействия  

Изучение семьи, запросов, 

уровня педагогической 

компетентности  

• социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи (в том 

числе с применением дистанционных 

образовательных технологий);  

• беседы (администрация, воспитатели, специалисты);  

• наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком;  

• анкетирование, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий;  

• проведение мониторинга потребностей семей в  

дополнительных услугах.  

Консультирование 

родителей (законных  

представителей)  

• Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, с применением 

дистанционных образовательных технологий)  

Просвещение и обучение 

родителей (законных  

представителей)  

По запросу родителей или по выявленной проблеме:  

• педагогические гостиные;  

• семинары-практикумы;  

• мастер-классы;  

• приглашения специалистов;  

• официальный сайт организации;  

• web-страницы в сети Интернет;  

• творческие задания;  

• тренинги;  

• папки-передвижки  

Совместная деятельность 

ДОУ и семьи 

• дни открытых дверей; 

• дни семьи; 

• организация совместных праздников; 

• совместная проектная деятельность, в том числе с 

применением дистанционных образовательных 

технологий; 

• выставки семейного творчества, в том числе с 

применением дистанционных образовательных 

технологий; 

• семейные фотоколлажи, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

• субботники; 

• досуги с активным вовлечением родителей 

(законных представителей) 
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Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности  

СП "Детский сад Крепыш"ГБОУ СОШ №3 г.Похвистнево. 
 

Виды деятельности. 

Реальное участие 

родителей в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность  

сотрудничества  

 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

 

- Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Интервью 

2 раза в год  

По мере 

необходимости 

В создании условий  

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории;  

- помощь в создании предметно-  

развивающей среды; 

- оказание помощи в ремонтных  

работах; 

2 раза в год  

 

Постоянно 

 

ежегодно  

 

В управлении ДОУ  - участие в работе родительского 

комитета; педагогических советах.  

По плану  

В просветительской  

деятельности,  

направленной на  

повышение  

педагогической  

культуры, расширение  

информационного поля  

родителей  

 

- наглядная информация (стенды 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы,  

фоторепортажи «Из жизни  

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»;  

- памятки;  

-консультации, семинары  

семинары-практикумы, конференции;  

- распространение опыта семейного 

воспитания;  

- родительские собрания;  

- Родительский клуб  

1 раз в квартал  

 

Обновление 

постоянно 

 

По годовому 

плану  

 

 

 

1 раз в квартал  

 

В воспитательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

- Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

- Недели творчества  

- Совместные праздники, 

развлечения; 

-Встречи с интересными людьми; 

- Семейные гостиные; 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах;  

- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год  

 

 

По годовому 

плану 

 

 

 

 

1 раз в год 

 

 



128 

 

2.3.3.6. События образовательной организации. 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая 

ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно 

с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит 

стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных 

и возможных действий детей 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 детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций 

народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  

с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей 

группе и спроектировать работу с группой 

в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Задачи педагога: 

- наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять как пользоваться 

новыми материалами, подсказать новый способ действия); 

- помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и 

играх в центрах активности; 

- следить, чтобы каждый ребёнок нашёл себе интересное занятие. 

Проектная деятельность 

Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное 

условие эффективности проектной деятельности – чтобы проект был действительно 

детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт 

условия для самореализации. 
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Задачи педагога: 

- заметить проявление детской инициативы; 

- помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

- при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу; 

- помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 

- помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость 

полученного результата. 

Образовательное событие 

Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности. 

Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до 

нескольких недель) игра, где участвуют все – дети, и взрослые, при этом 

«руководят» всем дети. В данной деятельности взрослый находит и вводит в детское 

сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнёт 

их к поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть в первую очередь от 

творческой фантазии детей. 

Задачи педагога: 

- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует 

детей; 

- дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, оказывая 

им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и 

указаний; 

- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои 

планы; 

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счёте, письме, измерении, рисовании, 

конструировании и других видах деятельности. 

Свободная игра 

Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы 

необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет 

невмешательство, за исключением помощи при взаимодействии детей и в целях 

развития детской игры. 

Задачи педагога: 

- создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

- развивать детскую игру; 

- помогать детям взаимодействовать в игре; 

- не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

 

2.3.3.7. Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 
 

МОДЕЛЬ  ОРГАНИЗАЦИИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВЗРОСЛЫХ  И  ДЕТЕЙ 

Совместная деятельность  

взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей  

Взаимодействие  

с семьями  

- Двигательные подвижные дидактические Организация - Диагностирование  
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игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, соревнования.  

- Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами.  

- Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов  

- Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, 

игры с правилами.  

- Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта.  

- Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами.  

- Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением)  

- Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание  

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской  

- Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом.  

- Совместное 

творчество детей и 

взрослых.  

 

 

 

Месяц  Событие  

Сентябрь  День знаний (1)  

День воспитателя и всех дошкольных работников (27)  

Октябрь  Международный день пожилых людей (1)  

Всемирный день учителя (5)  

День бабушек и дедушек (28)  

Ноябрь  День народного единства (4)  

Всемирный день доброты (13)  

День сыновей (22)  

День матери (последнее воскресенье ноября)  

Декабрь  Новый год (31)  

Январь  Рождество Христово (7)  

Крещение Господне (19)  

Февраль  День защитника Отечества (23)  

Масленица 
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Март  Международный женский день (8)  

Всемирный День воды (22)  

Всемирный день театра (27)  

Апрель  День смеха (1)  

Международный День птиц (1)  

Всемирный день здоровья (7)  

День космонавтики (12)  

Христианский праздник Пасха (16)  

День дочери (25)  

Май  Праздник Весны и Труда (1)  

День Победы (9)  

Международный День семьи (15)  

Международный день растений (18)  

День славянской письменности и культуры (24)  

Проводы в школу  

Общероссийский день библиотек (27)  

Июнь  Международный день защиты детей (1)  

Всемирный день окружающей среды (5)  

День русского языка (6)  

День России (12)  

Международный день отца (20)  

Июль  Иван Купала (7)  

Всероссийский День семьи, любви и верности (8)  

Август  День Государственного флага Российской Федерации (22)  

День города  

 

2.3.3.8. Организация предметно-пространственной среды. 

 

 В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, Группы и прилегающей территории для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

       Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

реализацию образовательной программы, с учётом возрастных особенностей детей, 

а также национально-культурных и климато-географических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Условия организации развивающей предметно-пространственной среды: 

       1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть 

оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 
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        Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. Для детей младенческого и раннего возраста 

образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

       2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространсвозможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

       3) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

       4) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       5) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

       Реализация ООП предполагает организацию пространства групп в виде хорошо 

разграниченных зон – центров активности, оснащённых достаточным количеством 
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развивающих материалов. В помещении каждой группы предполагается наличие 

следующих центров активности: 

- центр строительства; 

- центр для сюжетно-ролевых игр; 

- уголок для театрализованных игр; 

- центр музыки; 

- центр изобразительного искусства в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

       6) Полифункциональность материалов предполагает: 

- центр мелкой моторики; 

- центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера); 

- уголок настольных игр; 

- центр математики; 

- центр науки и естествознания; 

- центр грамотности и письма; 

- литературный центр; 

- место для отдыха; 

- уголок уединения; 

- центр песка и воды; 

- площадка для активного отдыха (спортивный уголок); 

- место для группового сбора. 

Предметно-пространственная среда ДОУ 
Образовательная 

область  

Направление 

воспитания  

Ценности  Центры 

активности  

Материалы и 

оборудование  

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Патриотическое  Родина, 

природа  

Центр 

патриотичес- 

кого 

воспитания  

Знаки и символы России, 

Самарской области, 

города Похвистнево, 

открытки Красная книга 

(изготовленная совместно 

с детьми, родителями)  

 Социальное  Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудни-

чество, 

безопасность 

Центр 

ряженья 

Центр 

сюжетно- 

ролевых игр  

Уголок 

уединения 

Центр 

Безопасности 

Фотоальбом детей 

группы «Я и вся моя 

семья».  

Фотографии, символы,  

отражающие жизнь детей 

группы, эмоции.  

Атрибуты, игрушки, 

предметы- заместители 

для сюжетно-ролевых 

игр.  

Картотеки:  

- Правила безопасности (в 

быту, социуме, природе), 

изготовленные детьми, 

педагогами и родителями. 
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 Трудовое  Труд  Центр 

дежурства  

График дежурства.  

Стенд, на котором 

выставлены фото детей-

дежурных на день.  

Альбом с фотографиями 

различных сервировок 

стола  

Альбом с иллюстрациями  

«Последовательность 

работ при посадке 

растений»  

Познавательное 

развитие  

Познавательное  Знание  Центр книги 

Центр 

дидактических  

игр  

Уголок 

природы 

Центр 

математики 

Центр 

эксперименти

рования  

 

Календарь природы, 

коллекции  

Оборудование и пособия 

для познавательно- 

исследовательской 

деятельности.  

Энциклопедическая и 

художественная 

литература  

 

Физическое 

развитие  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Центр 

двигательной 

активности  

Атрибуты для подвижных 

игр, изготовленные 

совместно с родителями  

Нестандартное 

оборудование, 

изготовленное 

родителями, педагогами  

Плакат «Мы за ЗОЖ»  

Фотоальбом  

«Спортивная семья»  

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

Этико-  

эстетическое  

Культура и 

красота  

Центр  

творчества 

Центр 

музыкального 

развития  

Центр 

конструирован 

ия 

Театральный 

уголок  

Материалы для ИЗО, их 

разнообразие, доступное 

для самостоятельной 

деятельности детей  

Литература по искусству, 

репродукции, открытки и 

альбомы для 

рассматривания.  

Нетрадиционный  

материал для 

конструирования 

(коробки, губки и пр.), 

игрушки для 

обыгрывания.  

Природный и бросовый 

материал.  

Музыкальные 

инструменты, 

выполненные из  
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бросового материала 

(шумелки, барабаны и 

др.)  

Разные виды театров.  

Атрибуты для 

театрализованных игр  

 

2.3.3.9. Социальное партнерство. 

 

 Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

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

на идеи и поведение человека. 

 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. 

 ДОУ взаимодействует с объектами социального окружения через разные 

формы и виды совместной деятельности. 

1. ГБУЗ СО Похвистневская ЦБГР: 

- помощь в проведении профилактических работ в ДОУ; 

- проведение мероприятий по оздоровлению с детьми; 

- повышение компетенции родителей в вопросах ЗОЖ дошкольников. 

      2. ОГИБДД МО МВД России "Похвистневский"  

- профилактика детского дорожно–транспортного травматизма; 

- проведение мероприятий по формированию у дошкольников навыков адекватного, 

осознанного поведения в той или иной обстановке на улицах города, в транспорте. 

- повышение компетенции родителей в соблюдении ПДД. 

 3. МО МВД России Похвистневский:  

- профилактика преступности среди подрастающего поколения; 

- проведение мероприятий по правилам безопасности жизнедеятельности и 

воспитания навыков адекватного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

- повышение компетенции родителей по правилам безопасности жизнедеятельности. 

 4. Пожарно-спасательная часть № 102 – Похвистнево: 

- профилактика по пожарной безопасности; 

- проведение мероприятий по  формирования у детей основ пожарной безопасности 

и навыков осознанного безопасного поведения; 

- повышение компетенции родителей по правилам пожарной безопасности. 

 5. Похвистневский «Лесхоз»: 

- профилактика опасных ситуаций в лесу; 

- проведение мероприятий по формированию  у детей безопасного поведения в лесу; 

- повышение компетенции родителей безопасности в природе. 

https://гибдд.рф/r/63/divisions/4163
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 6. Центр детского творчества «ПИРУЭТ» ГБОУ гимназия  им. С.В. Байменова: 

- художествено-эстетическое развитие воспитанников; 

- подготовка к участию в конкурсах различного уровня. 

 7. ГБОУ СОШ № 3 г.Похвистнево 

- преемственность дошкольного и начального общего образования. 

 

2.3.4. Организационный раздел Программы воспитания. 

 

2.3.4.1. Кадровое обеспечение. 

 Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой дошкольного образовательного учреждения, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. Основой для 

разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 

 В детском саду работает 41 человек, из них: 

- педагогические работники – 24 человека; 

- учебно-вспомогательный персонал – 17 человек;  

 

По уровню образования: 

 

Всего Высшее 

 

Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее 

24 чел 

 

 

 

 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

 

 14 

  

59 

 

1 

 

4 

 

10 

 

37 

 

- - 

 Анализ кадрового обеспечения показывает, что в ДОУ число педагогов, 

имеющих педагогическое образование - 24 человека (100%). 

 

Аттестационные категории педагогических работников 

Категория Педагогические работники 

Численность  Доля от общего 

числа в % 

Высшая 13 54% 

Первая 6 25% 

Категория отсутствует 5 21% 

 В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 
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- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования (окружные 

методические объединения, семинары, научно-практическая конференция, курсы 

повышения квалификации) 

- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образования 

и охраны здоровья детей; 

- организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы, 

(педагогический совет, семинар, семинар-практикум, неделя педагогического 

мастерства,  «Школа молодого воспитателя» по повышению профессионального 

мастерства начинающих педагогов, «Творческая группа» в состав, которой вошли 

опытные, инициативные и целеустремленные педагоги детского сада, 

наставничество. 

 Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия 

является взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие личности 

ребенка, социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с 

окружающим социумом, природой, самим собой. 

 При организации воспитательных отношений необходимо использовать 

потенциал основных и дополнительных образовательных программ и включать 

обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным 

особенностям, деятельность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции. 

 Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

 Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 
Наименование должности  

(в соответствии со штатным 

расписанием) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

 

Руководитель СП 

 

- управление воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

- создание условий, позволяющих педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов; 

- организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий; 
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- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

– контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ) 

- стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов 

Старший 

воспитатель 

 

- проведение анализа итогов воспитательной деятельности в 

ДОУ за учебный год; 

- планирование воспитательной деятельности в ДОУ на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на уч. 

год; 

- информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

-участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и 

т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 

- осуществление социологических исследований обучающихся; 

- организация и проведение различных видов воспитательной 

работы; 

- подготовка предложений по поощрению обучающихся и 

педагогов за активное участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

 

- обеспечение занятий обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение 

традиций ДОУ;  

- организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника;  

- внедрение здорового образа жизни; 

- внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса; 

- организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими структурами в 

рамках воспитательной деятельности. 

Младший 

воспитатель 

 

- совместное с воспитателем обеспечение занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью;  

- участие в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника. 
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2.3.4.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

 

 Нормативно-методическим обеспечением реализации Программы воспитания 

являются:  

- программа развития СП «Детский сад Крепыш» ГБОУ СОШ № 3 г.Похвистнево;  

- образовательная программа дошкольного образования СП «Детский сад Крепыш» 

ГБОУ СОШ № 3 г.Похвистнево; 

- адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ТНР СП «Детский сад Крепыш» ГБОУ СОШ № 3 г.Похвистнево;  

- адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ЗПР СП «Детский сад Крепыш» ГБОУ СОШ № 3 г.Похвистнево;  

- адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

УО СП «Детский сад Крепыш» ГБОУ СОШ № 3 г.Похвистнево;   

- адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

РАС СП «Детский сад Крепыш» ГБОУ СОШ № 3 г.Похвистнево;   

- договор об образовании;  

- должностные инструкции педагогических работников;  

- договора о сетевом взаимодействии организациями:  

 - ГКУ СО «Центр диагностики и консультирования Самарской области»                                 

г. Похвистнево;  

 - СП ЦДТ "Пируэт" 
 

2.3.4.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 
 

 По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от 

наличия (отсутствия) у ребенка особых образовательных потребностей. 

 В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности 

российского общества. Созданы особые условия воспитания для отдельных 

категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально 

уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так 

далее), одаренные дети и другие категории. 

 Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и 

других) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

 Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих 

достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

 1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с 

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

особыми образовательными потребностями предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств 

ее реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

 2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития 

ребенка с особыми образовательными потребностями, с учетом необходимости 

развития личности ребенка, создание условий для самоопределения и социализации 
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детей на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения; 

 3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию 

особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 

индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального 

благополучия; 

 4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка; речь идет не только о физической 

доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и 

применяемые правила должны быть понятны ребенку с особыми образовательными 

потребностями; 

 5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребенка дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Выбор вариативных программ осуществляется с учетом потребностей, 

интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов и ориентирован на:  

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  

- выбор тех парциальных программ и форм организации с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, в также 

возможностям педагогического коллектива;  

- сложившиеся традиции Организации и Группы  

 

2.4.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 

 Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи с 

социальными партнерами (школа, библиотека,  дом культуры), и при их поддержке 

в совместной деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности 

воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через адекватные 

формы работы. Предпочтение отдаётся культурно – досуговой деятельности. 

 Региональный компонент предусматривает: 
- содержание данного раздела программы СП на местном материале о Похвистнево  

с целью воспитания уважения к своему дому, к родной земле, малой родине; 

- приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным промыслам, 

национально-культурным традициям, произведениям сибирских писателей и поэтов, 

композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей 

Похвистнево; 

- приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков; 

- воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования.  
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 Содержание тематики для включения в основную общеобразовательную 

программу СП. 
Природа Похвистнево и Похвистневского района (географические, 

климатические особенности); Животный мир Похвистнево и Похвистневского 

района  (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего вида, питания, 

размножения; Растительный мир Похвистнево и Похвистневского района (деревья, 

кустарники, травы, грибы и др.); Культура и быт народов Похвистнево и 

Похвистневского района (быт, национальные праздники, игры); Произведения 

устного народного творчества Похвистнево и Похвистневского района (сказки, 

малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие). 

Знаменитые люди Похвистнево и Похвистневского района (писатели, певцы, 

художники, артисты, политики и др). 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и 

в форме совместной деятельности при организации режимных моментов через 

интеграцию с задачами различных образовательных областей. 

 

2.4.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из 

числа парциальных и иных программ и созданных ими самостоятельно 
Направление 

развития 

Наименование 

парциальной или 

авторской 

программы 

Авторы Краткая 

характеристика 

программы 

Познавательное 

развитие  

«Развитие» Дунаева Т.Н. учитель-

дефектолог, высшей 

квалификационной 

категории 

Бардычева Е.Н. 

педагог-психолог, 

высшей 

квалификационной 

категории 

Программа направлена 

на оказание 

коррекционной 

помощи 

воспитанникам в 

преодолении 

интеллектуальных 

трудностей, а также 

развитие творческого 

потенциала каждого 

ребёнка. Программа 

рассчитана на 2 года 

для детей с ЗПР. 

Речевое развитие «Представляю! Рисую! 

Рассказываю!» 

 

 

 

 

 

«Умка» 

Молостова Е.А. 

учитель-логопед,  

высшей 

квалификационной 

категории 

 

 

 

Кильговатова Н.Ю.  

Петрова В.Г.  учителя-

логопеды высшей 

квалификационной 

категории 

В Программе 

представлен метод 

моделирования, 

который может быть 

использован в 

развитии связной речи 

у детей с ОНР. 

В реализации 

программы участвуют 

воспитанники 

старшего дошкольного 

возраста  

 



142 

 

Программа рассчитана 

на 1 год 

Программа составлена 

для организации 

коррекционно-

развивающей 

деятельности учителя-

логопеда в группе, 

имеющей речевой 

профиль «Общее 

недоразвитие речи». 

Настоящая программа 

носит коррекционно-

развивающий 

характер. Она 

предназначена для 

обучения и воспитания 

детей 5-7 лет с ІІІ 

уровня речевого 

развития, принятых в 

дошкольное 

учреждение на два 

года. 

Цель программы:  

создание условий для 

устранения речевых 

недостатков у детей 

старшего дошкольного 

возраста с общим 

недоразвитием речи.     
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 2.4.3. Сложившиеся традиции организации или группы 

 Традиции в СП «Детский сад Крепыш» способствуют развитию чувства 

сопричастности сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

прогнозировать дальнейшие действия и события. В основе лежит комплексно-

тематическое планирование образовательного процесса в СП «Детский сад Крепыш».  

 Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных и развивающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. Организационной основой реализации 

комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы 

(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

так же вызывают личностный интерес детей к:  

- явлениям нравственной жизни ребенка  

- окружающей природе  

- миру искусства и литературы  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

- сезонным явлениям  

- народной культуре и традициям.  

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты СП «Детский сад Крепыш». Построение всего 

образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности 

для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Введение 

похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития.  

 Для каждой возрастной группы дано календарно-тематическое планирование. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 Традиции, сложившиеся в ДОО:  

- День Именинника  

- Экскурсии в музей, по городу, в школу, библиотеку  

- День открытых дверей  

- День Здоровья  

- Возложение цветов на аллее Славы  

- Участие в акциях «Читаем о войне», «Георгиевская ленточка»  

- Организация выставки поделок из природного материала «Осенние дары».  
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 Участие в конкурсах различного уровня:  

1. Городской конкурс «Юные таланты ДОО».  

2. Окружной конкурс детских творческих проектов «Созвездие талантов».  

3. Региональный конкурс исследовательских проектов старших дошкольников.  

4. Поволжский межрегиональный фестиваль педагогических идей и инноваций в области 

дошкольного образования «ИнноФест».  

5. Региональный конкурс детского творчества «Талантики».  

6. Всероссийский фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества 

«КосмоФест».  

7. Областной конкурс педагогов, работающих с детьми с ОВЗ.  

8. Всероссийская научная конференция «Проблемы и стратегии развития дошкольного 

воспитания».  

Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции 

Организации, календарный план воспитательной работы 

 

Неделя месяца Тема недели 

Сентябрь  
01.09-08.09.2023 Знакомство друг с другом и детским садом.  Диагностика 

11.09-15.09.2023 Комнатные растения. 

18.09-22.09.2023  Осень. Деревья. Кустарники 

25.09-29.09.2023  Лес. Грибы. Ягоды. 

Воспитательное 

событие 

05.09 - Международный день благотворительности 

07.09 - Международный день чистого воздуха для голубого неба  

18.09 День работника леса  

21.09 - Международный день мира  

27.09 - Всемирный день туризма  

27.09 - День дошкольного работника  

29.09 - Всемирный день моря  

Октябрь 
02.10-06.10.2023  Сад. Фрукты. 

09.10-13.10.2023  Овощи. Огород. 

16.10-20.10.2023  Одежда. 

23.10-27.10.2023  Обувь. Головные уборы. 

30.10-03.11.2023 Хлеб. Хлебобулочные изделия. 

Воспитательное 

событие 

01.10 - Международный день пожилых людей 

03.10 - Международный день врача  

04.10 - Всемирный день защиты животных  

16.10 - Всемирный день продовольствия  

27.10 - Российский День без бумаги  

Осенний праздник  

Ноябрь 
06.11-10.11.2023  Посуда. 
11.11-17.11.2023  Продукты питания. 
20.11-24.11.2023  Жилища. Мебель. 
27.11-01.12.2023  Инструменты. Бытовая техника. 

Воспитательное 

событие 

04.11 - День народного единства 

12.11 - Синичкин день  

15.11 - День вторичной переработки  
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20.11- Всемирный день ребенка  

26.11 - День матери  

30.11 - Всемирный день домашних животных  

Декабрь 

04.12-08.12.2023  Зима. 

11.12-15.12.2023  Зимующие птицы. 

18.12-22.12.2023  Домашние птицы и их птенцы. 

25.12-29.12.2023  Новогодние праздники. 

Воспитательное 

событие 

03.12 - Международный день инвалидов 

11.12 - Международный день гор  

12.12 - День Конституции Российской Федерации  

13.12 - Всемирный дeнь детского телевидения и радиовещания  
Новогодний утренник  

Январь  

01.01-05.01.2024 (Новогодние каникулы) 

08.01-12.01.2024  Зимние забавы и развлечения. 

15.01-19.01.2024  Домашние животные. 

22.01-26.01.2024  Дикие животные. 

29.01-02.02.2024 Наше тело. Предметы туалета. 

Воспитательное 

событие 

07.01-18.01 - Святки 

11.01 – День заповедников и национальных парков  

11.01 - Международный день «Спасибо»  

15.01 - День зимующих птиц России  

Февраль  

05.02-09.02.2024  Рыбы, речные и аквариумные. 

12.02-16.02.2024  Профессии. 

19.02-23.02.2024  Защитники Отечества. 

26.02-29.02.2024 Моя семья. 

Воспитательное 

событие 

08.02 - День российской науки 

17.02 - День спонтанного проявления доброты  

19.02 - Всемирный день защиты морских млекопитающих  

День орнитолога в России  

20.02 - Всемирный день социальной справедливости  

21.02 - Международный день родного языка  

23.02 - День защитника Отечества  

Март  
04.03-08.03.2024 Мамин праздник.  
11.03-15.03.2024  Ранняя весна. Первые весенние цветы 
18.03-22.03.2024 Транспорт. 
25.03-29.03.2024 Наша Родина. Наш город. Моя улица. 

Воспитательное 

событие 

03.03 - Всемирный день дикой природы 

08.03 - Международный женский день  

14.03 - Международный день рек  

20.03 - День Земли  

21.03 - Международный день леса  

22.03 - Всемирный день водных ресурсов  

22.03 - День жаворонка  

26.03 - Час Земли  

27.03 - Международный день театра  

11.03. - 17.03.24 - Масленица 
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Апрель  

01.04-05.04.2024  Птицы прилетели 

08.04-12.04.2024  Космос. 

15.04-19.04.2024  Национальные традиции народов Поволжья. 

22.04-26.04.2024  Сказки.  

Воспитательное 

событие 

01.04 - Международный день птиц 

02.04 - Международный день детской книги  

07.04 - Всемирный день Здоровья  

15.04 - День экологических знаний  

18.04 - Международный дeнь памятников и выдающихcя мест  

22.04 - Всемирный день Земли  

28.04 - День работника скорой медицинской помощи  

Май  

29.04-03.05.2024  День Победы. 

06.05-10.05.2024  Насекомые. 

13.05-17.05.2024  Мои игрушки. Школьные принадлежности. Диагностика  

20.05-24.05.2024  Лето. Цветы на лугу. 

Воспитательное 

событие 

01.05 - Праздник весны и Труда 

03.05 - Всемирный день Солнца  

05.05 - 13.05 - Пасха 

09.05 - День Победы  

10.05 - Всемирный день перелетных птиц  

14.05 - Всероссийские дни посадки леса  

18.05 - Международный день музеев  

20.05 - День Волги  

27.05 - Всероссийский день библиотек  

 

 На основе комплексно-тематического планирования были разработаны и включены 

в образовательный процесс мероприятия и праздники, основанные на традициях русского 

народа, современных праздниках, событиях международного экологического календаря. 

 

О празднике Участники воспитательно- образовательного 

процесса 

Дети  Педагоги  Родители  

Д
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ь
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н
а
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и
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День знаний – начало нового 

учебного года. Это первый 

звонок, волнение, море цветов, 

традиционные уроки мира. 

Отмечается на основании Указа 

Президиума Верховного Совета 

СССР от01.10.1980г. №3-18-Х 

«О праздничных и памятных 

датах» 

- С/р игра 

«Школа»  

 - Праздники в 

ДОО 

- Беседы по теме 

- Мастерская 

изготовление 

подарков 

первоклассникам 

- Экскурсия в 

школу 

- Выпуск газеты  

- Тематические 

консультации 

- Оформление 

информации для 

родителей «День 

знаний» 

- Беседы с 

родителями 

- День открытых 

дверей 
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Это общенациональный 

праздник. Его идея помочь 

обществу обратить внимание на 

детские сады. Дошкольный 

возраст- наиболее важный 

период в жизни ребенка. 

Благополучное детство и 

дальнейшая судьба каждого 

ребенка зависит от мудрости 

воспитателя 

- Выставка 

рисунков «Моя 

любимая 

воспитатель-

ница»,  

- Изготовление 

макета детского 

сада 

- Мини-кафе  

- Консультация 

«Из истории 

дошкольного 

образования» 

- Выпуск газеты 

«Самый лучший 

детский сад»  

- Праздничный 

концерт 

Д
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4 ноября 1612 года люди 

Разного вероисповедания и 

сословий земли Русской 

объединились в народное 

ополчение, чтобы освободить 

Москву от польско-литовских 

захватчиков, грабивших наши 

города и села  

- Фольклорный 

праздник;  

- Спортивное 

развлечение 

(подвижные 

игры народов 

России);  

- Выставка 

рисунков,  

(национальные 

костюмы, 

природа России)  

 

Консультации;  

- Подготовка 

материалов о 

праздники;  

- Составление  

каталога 

«Русские игры»  

- Листовки  

«День России»  

Д
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В России День матери стали 

отмечать сравнительно недавно. 

Хотя невозможно не поспорить 

с тем, что это праздник 

вечности: из поколения в 

поколение для каждого 

человека мама- самый главный 

человек в жизни. Становясь 

матерью, женщина открывает в 

себе лучшие качества: любовь и 

заботу 

 

- Конкурс чтецов  

«Моей милой 

мамочке»;  

- Выставка 

рисунков  

«Моя мамочка»;  

- Спортивный 

конкурс (с 

участием мам)  

- Подбор 

игровых 

ситуаций  

для деятельности 

с детьми;  

- Подготовка 

праздника  

- Оформление 

выставки 

рисунков  

«Моя мамочка» 

Д
ен

ь
 К

о
н

ст
и

т
уц

и
и

 

1
2
 д

ек
а
б

р
я
 

12 декабря 1993г. на 

референдуме была принята 

Конституция Российской 

Федерации. День Конституции 

– одна из самых важных дат для 

России  

- Занятия с 

детьми  

«Мои права, мои 

обязанности»;  

- Игры- ситуации 

«Как надо 

поступить…»  

 

- Выпуск 

настенной газеты 

«Моя родина – 

Россия»  

- Наглядная  

информации для 

родителей  

- Тематическое 

письмо «Что 

рассказывать 

детям о  

празднике»  

Н
о
в
ы

й
 г

о
д
 

3
1
 д

ек
а
б

р
я
 

Празднование Нового года 

носит в себе самые радостные 

чувства и связано с миром, 

любовь и взаимопониманием. В 

этот день собираются самые 

близкие люди, и очарование 

новогодней ночи помниться 

всем очень долго  

- Мастерская 

Деда Мороза  

- Костюмирован-

ный бал;  

- Новогодние 

утренники  

- Выпуск 

стенной газеты 

«Новый год 

стучится в 

дверь»;  

- Конкурс 

поделок;  

- Праздничный 

огонек  

- Оказание 

помощи  

в украшении 

группы  
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День защитника отечества 23 

февраля был установлен в 1922 

году как День Красной Армии.  

С 1949 по 1993 год носил 

название «День Советской 

Армии и Военно-Морского 

флота»  

- Изготовление 

подарков;  

- Разучивание 

стихов, чтение 

рассказов, 

просмотр 

видеофильмов;  

- Сюжетно-

ролевые игры;  

- Спортивный 

праздник с 

участием пап;  

- Музыкальный 

досуг  

- Оформление 

поздравлений,  

- Изготовление 

подарков для пап 

и дедушек  

- Памятки-  

«Взаимодейств 

ие детей  

и родителей»  

- Оформление 

выставки  

«Военная 

техника»  
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Уже в Древнем Риме 

существовал женский день, 

когда облаченные в лучшие 

одежды, благоухающими 

венками на головах, римлянки 

приходили в храм богини 

Весты- хранительницы 

домашнего очага. Инициатором 

празднования Международного 

женского дня была Клара 

Цеткин  

- Выставка 

поделок;  

- Утренник;  

- Чаепитие с 

мамами  

- Оформление 

поздравлений, 

изготовление 

подарков для 

мам, бабушек;  

- Тематическая 

консультация;  

- КВН «Самые 

умные…»  

- Выпуск газеты  

«О, женщина!!!»  

- Участие в 

утренниках  
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1
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3
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Масленица празднуется в 

последнюю неделю перед 

Великим постом, начиная с 

понедельника. На протяжении 

всей масленичной недели 

проговаривали частушки. С 

приходом масленицы 

провожали зиму и зазывали 

лето.  

- Разучивание 

стихов, чтение 

рассказов, 

просмотр 

видеофильмов;  

- Проведение 

масленичной 

недели;  

- Праздник на 

улице  

«Широкая 

масленица»  

- Подготовка 

наглядного 

материала;  

- Составление 

каталога 

народных игр с 

детьми  

- Совместный 

праздник с 

детьми на улице  

«Широкая 

масленица»  
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ь
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м
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Древние римляне отмечали 

«праздник глупых». В 

Восточной Индии традиция 

розыгрышей существует с 

незапамятных времен и 

празднуется 31 марта. 

Причиной такой своеобразной 

традиции стала сама природа. 

Весенние капризы погоды люди 

стали старались задобрить 

шутками и розыгрышами  

- Досуг с детьми 

«1 апреля, 

никому не 

верим»;  

- Конкурсы  

- Консультация  

«Смех 

продлевает 

жизнь»;  

- Конкурс 

смешинок  

- Беседы  

«Эмоциональ- 

ное общение с 

детьми разного 

возраста 
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В России День космонавтики 

отмечается в ознаменование 

первого космического полета, 

совершенного Ю.А. Гагариным 

12 апреля 1961г. на 

космическом корабле «Восток-

1». Он продолжался 108 минут 

и стал мощным прорывом в 

освоении космоса. По решению 

Международной федерации 

авиационного спорта с 1968 г. 

12 апреля отмечается 

Всемирный день авиации и 

космонавтики  

- Разучивание 

стихов, чтение 

рассказов, 

просмотр 

видеофильмов о 

космосе;  

- Беседа о первом 

космонавте;  

- Конструиро-

вание Летальных 

аппаратов  

- Оформление 

наглядного 

материала для 

родителей;  

- Изготовление 

альбома, 

дидактических 

игр  

- Оформление 

книжек  

–самоделок о 

космосе  

П
р
а
зд

н
и

к
 т

р
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1
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а
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1 мая 1886г. американские 

рабочие организовали 

забастовку с требованием 8- 

часового рабочего дня, которая 

закончилась кровопролитным 

столкновением с полицией. 

Этот праздник отмечается в 66 

государствах мира  

- «Трудовой 

десант» (уборка 

участка детского 

сада);  

- Экологическая 

акция;  

- Музыкальное 

развлечение  

«Весна красна»  

- Оформление 

наглядного 

материала для 

родителей;  

- Консультация  

«Что рассказать 

детям о весне»  

- Изготовление 

домиков для 

птиц;  

- Оказание 

помощи в 

озеленении 

участков  

Д
ен

ь
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о
б
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9
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я
 

День победы Советского Союза 

над фашистской Германией в 

Великой Отечественной войне 

был и остается одним из самых 

почитаемых праздников.  

- Разучивание 

стихов, чтение 

рассказов, 

просмотр 

видеофильмов о 

Победе;  

- Праздники, с  

приглашением 

ветеранов ВОВ  

- Конкурс чтецов  

- Оформление 

папки- 

передвижки;  

- Консультации 

для родителей  

- Оформление 

выставки в музее 

«Этот день 

Победы 
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 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 3.1. Обязательная часть  

 3.1.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды 

   

 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. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

  

3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

 Направлениями деятельности СП "Детский сад Крепыш" ГБОУ СОШ №3 

г.Похвистнево, реализующей Программу, являются:  

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств;  

- формирование предпосылок учебной деятельности;  

- сохранение и укрепление здоровья;  

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся;  

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для обучающихся с ТНР;  

- формирование у обучающихся общей культуры.  
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 Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР и заключений ПМПК.  

 Обучающиеся с ТНР могут получать коррекционно-педагогическую помощь в 

группах компенсирующей направленности.  

 Организация образовательного процесса для обучающихся с ТНР и обучающихся-

инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций:  

 1) расписание и содержание занятий с обучающимися с ТНР строится 

педагогическими работниками ДОУ в соответствии с АОП ДО, разработанным 

индивидуальным образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК и (или) 

ИПРА для ребенка-инвалида;  

2) создание специальной среды;  

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

ПМПК;  

4) порядок и содержание работы ППк ДОУ.  

 В группах компенсирующей направленности для обучающихся с ТНР 

осуществляется реализация АОП ДО для обучающихся с ТНР.  

 При составлении АОП ДО ориентируемся на:  

- формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому 

и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

- создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с ТНР и здоровых 

обучающихся с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

- личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 

действий, оценку и осмысление результатов действия.  

 В Программе определяется оптимальное для ребенка с ТНР соотношение форм и 

видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства.  

 Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей). В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и 

возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются 

необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций 

по проведению коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работ.   

 

 

 

 

 

 

 



154 

 

Содержание РППС составлено с учетом образовательных областей и их 

содержания 
 Содержание модуля Перечень оборудования  
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- упражнения для развития 

мелкой моторики;  

- гимнастика для глаз;  

-игры на снятие мышечного 

напряжения;  

-простые и сложные растяжки;  

-игры на развитие локомоторных 

функций;  

-комплексы массажа и 

самомассажа;  

- дыхательные упражнения;  

-игры на развитие вестибулярно- 

моторной активности;  

-кинезиологические упражнения  

Сортировщики различных видов, треки различного 

вида для прокатывания шариков; шары звучащие, 

блоки с прозрачными цветными стенками и 

различным звучащим наполнением; игрушки с 

вставными деталями и молоточком для  

«забивания»; настольные и напольные наборы из 

основы со стержнями и деталями разных 

конфигураций для надевания; наборы объемных 

тел повторяющихся форм, цветов и размеров для 

сравнения; бусы и цепочки с образцами сборки; 

шнуровки; народные игрушки  

«Бирюльки», «Проворные мотальщики», 

«Бильбоке»; набор из ударных музыкальных 

инструментов, платков, лент,мячей для 

физкультурных и музыкальных занятий; доски с 

прорезями и подвижными элементами; наборы для 

навинчивания; набор для подбора по признаку и 

соединения элементов; мозаика с шариками для 

перемещения их пальчиками; наборы 

ламинированных панелей для развития моторики; 

магнитные лабиринты с шариками; пособия по 

развитию речи; конструкция с шариками и 

рычагом; наборы с шершавыми изображениями; 

массажные мячи и массажеры различных форм, 

размеров и назначения; тренажеры с желобом для 

удержания шарика в движении; сборный тоннель-

конструктор  

из элементов разной формы и различной 

текстурой; стол для занятий с песком и водой.  
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о
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-преодоление негативных 

эмоций;  

-игры на регуляцию 

деятельности дыхательной 

системы;  

-игры и приемы для коррекции 

тревожности;  

-игры и приемы, направленные 

на формирование адекватных 

форм поведения;  

-игры и приемы для устранения 

детских страхов;  

-игры и упражнения на развитие 

саморегуляции и самоконтроля 

Комплект деревянных игрушек-забав; набор для 

составления портретов; костюмы, ширмы и наборы 

перчаточных, пальчиковых, шагающих, ростовых 

кукол, фигурки для теневого театра; куклы разные; 

музыкальные инструменты; конструктор для 

создания персонажей с различными эмоциями, 

игры на изучение эмоций и мимики, мячики и  

кубик с изображениями эмоций; сухой бассейн, 

напольный балансир в виде прозрачной чаши; 

сборный напольный куб с безопасными 

вогнутыми, выпуклыми и плоскими зеркалами. 
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-игры на развитие 

концентрациии распределение 

внимания;  

-игры на развитие памяти;  

-упражнения для развития 

мышления;  

-игры и упражнения для развития 

исследовательских 

способностей;  

-упражнения для активизации 

познавательных процессов  

Наборы из основы со стержнями разной длины и 

элементами одинаковых или разных форм и 

цветов; пирамидки с элементами различных форм; 

доски с вкладышами и наборы с тактильными 

элементами; наборы рамок-вкладышей одинаковой 

формы и разных размеров и цветов со шнурками; 

доски с вкладышами и рамки- вкладыши по 

различным тематикам; наборы объемных 

вкладышей; составные картинки, тематические 

кубики и пазлы; наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами сборки; 

мозаики с цветными элементами различных 

конфигураций и размеров; напольные и 

настольные конструкторы из различных 

материалов с различными видами крепления 

деталей; игровые и познавательные наборы с 

зубчатым механизмом; наборы геометрических 

фигур плоскостных и объемных; наборы 

демонстрационного и раздаточного счетного 

материала разного вида; математические весы 

разного вида; пособия для изучения состава числа; 

наборы для изучения целого и частей; наборы для 

сравнения линейных и объемных величин; 

демонстрационные часы; оборудование и 

инвентарь для исследовательской деятельности с 

методическим сопровождением; наборы с 

зеркалами для изучения симметрии; предметные и 

сюжетные тематические  

картинки; демонстрационные плакаты по 

различным тематикам; игры-головоломки.  
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  -игры и упражнения для речевого 

развития;  

-игры на развитие 

саморегуляции;  

-упражнения для формирования 

межполушарного 

взаимодействия;  

-игры на развитие зрительно- 

пространственной координации;  

-упражнения на развитие 

концентрации внимания, 

двигательного контроля и 

элиминацию импульсивности и 

агрессивности;  

-повышение уровня 

работоспособности нервной  

системы  

Бусы с элементами разных форм, цветов и 

размеров с образцами сборки; набор составных 

картинок с различными признаками для сборки; 

наборы кубиков с графическими элементами на 

гранях и образцами сборки; домино картиночное, 

логическое, тактильное; лото; игра на изучение 

чувств; тренажеры для письма; аудио- и 

видеоматериалы; материалы Монтессори; 

логические игры с прозрачными карточками и 

возможностью самопроверки; логические пазлы; 

наборы карт с заданиями различной сложности на 

определение «одинакового», «лишнего» и  

«недостающего»; планшет с передвижными 

фишками и тематическими наборами рабочих 

карточек с возможностью самопроверки; 

перчаточные куклы с подвижным ртом и языком; 

трансформируемые полифункциональные наборы  

разборных ковриков.  
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- игры на взаимопонимание; - 

игры на взаимодействие  

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 

крупногабаритными элементами для совместных 

игр; набор составных «лыж» для коллективной 

ходьбы, легкий парашют для групповых 

упражнений; диск-балансир для двух человек; 

домино различное, лото различное; наборы для 

театрализованной деятельности.  

Программа оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации адаптированной основной образовательной программы с учетом особенностей 

развития различных групп детей с ЗПР или конкретного ребенка. 

 

3.1.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

СП «Детский сад «Крепыш» ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево располагается в 

двухэтажном здании, построенном по типовому проекту и введено в эксплуатацию в 

феврале 1981 года. Имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, 

центральное отопление, вентиляцию 

В ДОО на 2023-2024 уч.год функционируют: 12 групп, из них 8 компенсирующей 

направленности. 

В групповые ячейки входят: раздевалка, игровая, спальная, умывальная, туалетная 

комнаты, буфет. Группы оборудованы необходимой мебелью, игровым оборудованием, 

дидактическими и развивающими пособиями. Оборудование соответствует росту и 

возрасту детей. Учитываются гигиенические и педагогические требования. Территория 

детского сада ограждена, заасфальтирована, благоустроена, освещена и озеленена. 

Имеются цветочные клумбы. 

Для каждой группы выделен игровой участок с верандой, игровым оборудованием. 

Все оборудование находится в удовлетворительном состоянии. ДОО оснащено мягким и 

жестким инвентарем, имеется необходимое игровое и физкультурное оборудование. 

В дошкольной организации создана материально-техническая база для жизнеобеспечения 

и развития детей с ТНР.  

 В детском саду имеются: 

  Кабинеты учителя - логопеда – 2 

Кабинет учителя-логопеда №1 

№ п/п Наименование  Кол.  

1 Шкафы для пособий 2 

2 Полки книжные 1 

3 Стол письменный 1 

4 Стол для индивидуальных занятий 1 

5 Стол для групповых занятий 1 

6 Стулья детские 10 

7 Стул взрослый 1 

8 Зеркало настенное 1 
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9 Магнитная доска 1 

10 Ноутбук 1 

11 Принтер 1 

12 Ксерокс 1 

13 Проектор 1 

14 Интерактивная доска 1 

15 Лампы дневного освещения 2 

 

Методическая литература:  

 

1. Антропова Т.А., Мареева Г.А. Страна чудесных слов: Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 2017. 

2. Воронова А.Е. Логоритмика для детей 5-7 лет: В 2-х частях. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

3. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Альбом упражнений по обучению 

грамоте детей  старшей логогруппы 1, 2. 

4. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Альбом упражнений по обучению 

грамоте детей  подготовительной к школе логогруппы 1, 2, 3 

5. Нищева Н. В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет. Издание 

третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Санкт-Петербург, 2015. 

6. Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков 

разных групп: Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2015. 

7. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбомы 1, 2, 3, 4 

8. Сапожникова О.Б., Гарнова Е.В. Игры с песком для обучения пересказу детей 5-7 

лет. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

9. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., Лагутина А.В. Коррекция нарушений 

речи. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением речи. - М.: Просвещение, 2014. 

10. Шишкова С.Ю. Буквограмма. От 0 до 3. Развиваем мышление, речь, память, 

внимание. Уникальная комплексная программа развития малышей. – Москва: Издательство 

АСТ, 2016. 

11. Шишкова С.Ю. Буквограмма. От 3 до 6. Развиваем устную и письменную речь у 

дошкольников. Уникальная комплексная программа развития малышей. – Москва: 

Издательство АСТ, 2017. 

12. Шишкова С.Ю. Буквограмма. В школу с радостью: коррекция и развитие 

письменной и устной речи. От 5 до 14 лет. 8-издание, дополненное. – Москва: Издательство 

АСТ, 2017. 
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Кабинет учителя-логопеда №2 

№ п/п Наименование  Кол.  

1 Шкафы для пособий 4 

2 Стол письменный 1 

3 Стол для индивидуальных занятий 1 

4 Стол для групповых занятий 1 

5 Стулья детские 10 

6 Стул взрослый 1 

7 Зеркало настенное 1 

8 Магнитная доска 1 

9 Тумбочка 1 

10 Принтер 1 

11 ПК 1 

12 Проектор 1 

13 Лампы дневного освещения 4 

 

Список методической литературы 

1. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 4 лет и с 4 до 5 лет). 

- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., Лагутина А.В. Коррекция нарушений 

речи. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением речи. - М.: Просвещение, 2014. 

3. Жукова Н.С., Мастрюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и 

практика. – М.: Эксмо, 2015. 

4. Жукова Н.С. Уроки логопеда: исправление нарушений речи. – М.: Эксмо, 2017. 

5. Жидкова Л.И., Капицына Г.А., Емельянова Н.В. Коррекция произношения звуков 

раннего онтогенеза у детей дошкольного возраста в условиях логопункта ДОУ. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

6. Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая 

культура речи. Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты занятий. Ч.1.- СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

7. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3 – 5 лет. – 3-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 

2016. 

8.  Акименко В.М. Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями – 

Ростов н/Д: Феникс, 2016. 
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9. Акименко В.М. Исправление звукопроизношения у дошкольников: практическое 

пособие – Ростов н/Д: Феникс, 2016. 

10. Кучмезова Н.В., Лигостаева И.А. По ступенькам к звуку. Формирование 

звукопроизношения у ребенка с ОВЗ. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

11. Ихсанова С.В. Игротерапия в логопедии: психогимнастические превращения 

- Ростов н/Д: Феникс, 2015. 

12. Ихсанова С.В. Игротерапия в логопедии: пальчиковые превращения: пособие 

для родителей и педагогов - Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

13. Ефросинина Л.А. Литература для дошкольников 3 – 5 лет. Слушаем, 

рассматриваем, рассказываем. Учебное пособие. – М.: Сфера образования, 2015. 

14. Ундзенкова А.В, Колтыгина Л.С. ЗВУКАРИК: Первая ступенька (для детей 3 

– 5 лет). – Екатеринбург: ООО «Литур – К», 2015. 

15. Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук: Игры и упражнения. – 

М.: ТЦ Сфера, 2014. 

16. Артемьева А.В. Развитие мелкой моторики у детей 3 – 5 лет: Методическое 

пособие – М.:  ТЦ Сфера, 2017. 

17. Созонова Н.Н., Куцина Е.В. Читать раньше, чем говорить!: методическое 

пособие с иллюстрациями по развитию речи детей с алалией. – Екатеринбург: ООО «Литур 

– К», 2016. 

18. Нищева Н.В. Тетрадь – тренажер для автоматизации произношения звуков 

[ц], [ч], [щ], дифференциации звуков  [ц] - [с],  [ц] - [т’], [ч] -  [т’], [ч] -  [с’], [щ] -  [с’], [щ] - 

[ч]. – СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

19. Нищева Н.В. Тетрадь – тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков раннего онтогенеза. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

20. Гальцова П.С., Дудка И.С, Ильина О.В. Логопедические сказки для самых 

маленьких. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

21. Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных 

способностей детей младшего дошкольного возраста (с 3 до 4 лет) - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

22. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Ранний возраст: Домашняя тетрадь. – 

СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. 

23. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Младшая логопедическая группа: 

Домашняя тетрадь. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

24. Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 3 – 4 лет. – М.: 

ТЦ Сфера, 2016. 

25. Бортиникова Е.Ф. Развиваем связную речь (для детей 3-4 лет). – 

Екатеринбург: ООО «Издательский дом «Литур», 2017. 
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Кабинет педагога-психолога 

Перечень основного оборудования 

№ п/п Наименование  Кол.  

1 Компьютер в комплекте  1 

2 Принтер  1 

3 Магнитофон  1 

4 Стол рабочий 1 

5 Стул взрослый  1 

6 Стол детский  1 

7 Стулья детские  8 

8 Шкаф для пособий и методической литературы  2 

9 Ковер напольный 1 

10 Полка для дидактических игр и игрушек 1 

11 Лампы дневного освещения 4 

12 Диван мягкий 1 

 

Методическая литература: 

1. «Психолог в детском саду» ежеквартальный научно-практический журнал. Москва. 

НП «НПЦ «ТРИАДА»  2014 – 2016 г.г. 

2. Афонькина Ю.А. Психологическая безопасность ребенка раннего возраста. 

Современные технологии. Программа адаптации. Диагностические методики. Игровой 

материал. – Волгоград: Учитель, 2014. 

3. Возняк И.В. Дневник педагога-психолога дошкольного образовательного 

учреждения. Планирование деятельности, отчетность. – Волгоград, Учитель, 2014 

4. Габдракипова В.И., Эйдемиллер Э.Г. Психологическая коррекция детей с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью (с учетом их половых различий). 

Программа, методические рекомендации. – М.: УЦ «Перспектива», 2014. 

5. Денисова Н.Д. Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 

лет. – Волгоград, Учитель, 2015 

6. Журнал «Справочник педагога-психолога. Детский сад». Москва. МЦФЭР 

образование 2014-2016 г.г. 

7. Иванова Н.Ф. Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет: диагностика, 

занятия, рекомендации. – Волгоград: Учитель, 2014 

8. Иванова Н.Ф. Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет: диагностика, 

занятия, рекомендации. – Волгоград: Учитель, 2014 

9. Ильина М.В. Чувствуем – познаем – размышляем. Комплексные занятия для 

развития восприятия и эмоционально-волевой сферы у детей 5 – 6 лет. – М.: АРКТИ, 2014 

10. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь». 

Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: 

Практическое пособие — М.: Генезис. 2014 

11. Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников. 

Психологические занятия с детьми 6 - 7 лет: Практическое пособие – М.: Речь, 2016 

12. Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры.-М.: Детство-

Пресс, 2015 
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13. Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет. – Волгоград, 

Учитель, 2015 

14. Уханова А.В. Завтра в школу! Развитие эмоций и навыков общения у ребенка. – 

СПб.: Речь, 2014 

 

Физкультурно-музыкальный зал 

Наименование Кол. 

Ковровая дорожка 1 

Стулья детские 25 

Стулья взрослые 20 

Ваза напольная 1 

Шкафы 2 

Музыкальный центр караоке 1 

DVD проигрыватель 1 

Пианино механическое 1 

Акустические колонки  2 

Микрофон  2 

Проектор  1 

Интерактивная доска 1 

Синтезатор 1 

 

Список методической литературы музыкального руководителя: 

1. Г.А.Лапшина «Праздники в детском саду», «Учитель» г. Волгоград, 2014 г. 

2. Е.Н. Арсенина. Музыкальные занятия. 2 младшая группа.  По программе «От 

рождения до школы», «Учитель» г. Волгоград, 2014 г. 

3. Е.Н. Арсенина. Музыкальные занятия. Старшая группа.  По программе «От 

рождения до школы», «Учитель» г. Волгоград, 2014 г. 

4. О.Н.Арсеневская. Тематические праздники и развлечения. По программе «От 

рождения до школы», «Учитель» г. Волгоград, 2014 г. 

5. Н.Г. Барсукова. Музыка в детском саду. По программе «От рождения до школы», 

«Учитель» г. Волгоград, 2015 г. 

6. М.А.Федосеева. Развитие социального интеллекта у детей 5-7 лет в музыкальной 

деятельности. По программе «От рождения до школы», «Учитель» г. Волгоград, 2015 г. 

7. С.И. Мерзлякова. Учим петь детей 6-7 лет. М.: ООО «ТЦ Сфера», 2014г. 

8.  Н.В. Зарецкая. Праздники в детском саду. М.: «Айрис-Пресс», 2014 г. 

9.  Н.В. Зарецкая. Музыкальные сказки для детского сада. М.: «Айрис-Пресс», 2014 г. 

10.  О.Н. Арсеневская. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду. 

«Учитель» г. Волгоград, 2015 г. 

11.  Э.А. Халикова. Формирование опыта духовно-нравственного поведения детей 4-7 

лет. «Учитель» г. Волгоград, 2014 г. 

12.  Т.В.Калинина. Пальчиковые игры и упражнения. «Учитель» г. Волгоград, 2014 г. 

13.  О.П.Власенко. Праздник круглый год. «Учитель» г. Волгоград, 2014 г.  
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14.  И.П. Равчеева. Настольная книга музыкального руководителя. «Учитель» г. 

Волгоград, 2015 г. 

15.  Н.В. Кулдашова. Комплексно-тематическое планирование и сценарии праздников и 

развлечений. «Учитель» г. Волгоград, 2015 г. 

16.  Ж.В. Черноиванова. Сценарии праздника Великой Победы. «Учитель» г. Волгоград, 

2015 г. 

17.  А.А. Гуськова. Подвижные и речевые игры для детей 5-7 лет. «Учитель» г. 

Волгоград, 2014 г. 

18.   М.В. Анисимова. Музыка здоровья. М.: «ТЦ Сфера»,2014 г. 

19. Е.Р. Ремизовская. Танцуйте, крошки! Ростов-на-Дону: «Феникс», 2014 г. 

 

Список методической литературы инструктора по физической культуре: 

1. Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика М.: ООО «ТЦ Сфера» 2014 

2. Артемьева А.В. Развитие мелкой моторики у детей 3 – 5 лет: Методическое пособие 

– М.:  ТЦ Сфера, 2017 

3. Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук: Игры и упражнения. – М.: 

ТЦ Сфера, 2014 

4. Вареник Е.Н. Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет. - М.:ООО «ТЦ Сфера» 2014 

5. Вареник Е.Н. Утренняя гимнастика в детском саду. - М.:ООО «ТЦ Сфера» 2014 

6. Вареник Е.Н. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. - М.:ООО 

«ТЦ Сфера» 2014 

7. Верхозина Л.Г. Гимнастика для детей. – Волгоград: Учитель, 2014 

8. Воронова Е.К. Формирование двигательной активности детей 5-7 лет. – Волгоград: 

Учитель, 2014 

9. Голицына Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой. М.: Издательство 

Скрипторий, 2014 

10. Громова О.Е. Спортивные игры для детей. - М.: ООО «ТЦ Сфера» 2014 

11. Картушина М.Ю. Праздники здоровья 4-5 лет. - М.:ООО «ТЦ Сфера» 2014 

12. Картушина М.Ю. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5-6 лет. - М.:ООО 

«ТЦ Сфера» 2014 

13. Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников. - М.: ООО «ТЦ 

Сфера»2014 

14. Козырева  С.Л. Лечебная физкультура для дошкольников (при нарушениях опорно-

двигательного аппарата). Пособие для инструкторов лечебной физкультуры, воспитателей 

и родителей. - М.: ООО «ТЦ Сфера» 2014 

15. Лосева В.С. Плоскостопие у детей 6-7 лет М.: ООО «ТЦ Сфера» 2014 

16. Лысова В.Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.Б. Спортивные праздники и развлечения 

старший возраст, младший. - М.: АРКТИ, 2013 

17. Маханева М.Д. С физкультурой дружить – здоровым быть! - М.: ООО «ТЦ Сфера» 

2014 

18. Михеева Е.В. Развитие эмоционально-двигательной сферы детей 4-7 лет. – 

Волгоград: Учитель, 2014 

19. Подольская Е.И. Формы оздоровления детей 4-7 лет. – Волгоград: Учитель, 2014 

20. Полтавцева Н.В.Физическая культура в дошкольном детстве (7 лет). - М.: ООО «ТЦ 
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Сфера»2014 

21. Сидорова Т.Б. Познавательные физкультурные занятия подготовительная группа. – 

Волгоград: Учитель, 2014 

22. Сочеванова Е. Комплексы утренней гимнастики. 3-4 года. - М.: ООО «ТЦ 

Сфера»2014 

23. Степаненкова Э. Методика физического воспитания. М.: Издательский дом 

«Воспитание дошкольника» 2014 

24. Сулим Е.В. Детский фитнес  3-5 лет. - М.: ООО «ТЦ Сфера»2014 

25. Сулим Е.В. Игровой стретчинг. - М.: ООО «ТЦ Сфера»2014 

26. Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста. - М.: 

ООО «ТЦ Сфера»2014 

27. Тимофеева Е.А. Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. - М.: Издательский 

дом «Воспитание дошкольника» 2014 

28. Фомина Н.А. Сказочный театр физической культуры. – Волгоград: Учитель, 2014 

29. Харченко Т.Е. Спортивные праздники в детском саду. - М.:ООО «ТЦ Сфера» 2013 

30. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье М.:ООО «ТЦ Сфера» 2014 

 

 В детском саду имеются четыре групповые комнаты для создания 

адаптированной образовательной среды детей с ТНР. 

 Оборудование групп: детские столы, стулья, кровати, полки для пособий, шкафы, 

магнитные доски, ковры, лампы дневного освещения.  

 Технические средства обучения: телевизоры, магнитофоны, колонки, DVD диски, 

аудиотека.  

 

Методическая литература: 

Дошкольный  возраст 

№ 

п/п 

Наименование 

1 «Рассказы и стихи о войне» - М, «Омега» 2013 

2 «Чудо узоры» «Вик Рус» (дидактическое пособие). Знакомство с русско-

художественными промыслами. 

3 Алексеев С. «Великие полководцы». – М.: « Мир искателя», 2013 

4 Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста.-М.: ТЦ Сфера, 2014 

5 Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми и детьми 

со страхами в детском саду 

6 Бабушкина Р. Л., Кислякова О.М. Под ред. Г.А. Волковой. 

Логопедическая ритмика: Методика работы с дошкольниками, 

страдающими общим недоразвитием речи. СПб.: КАРО, 2013 

7 Баран Ю. Я., Бурдаева Н. Т., Деркунская В. А Интегративная 

познавательная деятельность младших дошкольников. Центр 

педагогического образования 2013. 

8 Безопасность малышей: улица, транспорт, дорога. Пособие для детских 
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садов и школ раннего развития. Издание 2, переработанное. г. Ростов-на-

Дону. Феникс 2014 

9  Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет.–М.: Мозаика- синтез, 2014 

10 Веприцкая Ю.Е. Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы 

детей 4 – 6 лет: разработки занятий, диагностические и дидактические 

материалы. – Волгоград: Учитель, 2014 

11 Ветохина А.Я., Крылова Л.Ю. Сертакова Н.М., Голова О.В. Родительские 

собрания в условиях перехода к ФГОС. – Волгоград: Учитель, 2014 

12 Воспитательно-образовательный процесс. Планирование на каждый день. 

Старшая группа. (По программе от рождения до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. г. Волгоград, «Учитель», 

2014 

13 Воспитательно-оздоровительный процесс: планирование на каждый день 

по программе «От Рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа. – Волгоград: 

Учитель,2014 

14 Воспитательно-оздоровительный процесс: планирование на каждый день 

по программе «От Рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа. – Волгоград: 

Учитель, 2014 

15 Воспитательно-оздоровительный процесс: планирование на каждый день 

по программе «От Рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа. – Волгоград: 

Учитель, 2014 

16 Габдракипова В.И., Эйдемиллер Э.Г. Психологическая коррекция детей с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью (с учетом их 

половых различий). Программа, методические рекомендации. – М.: УЦ 

«Перспектива», 2014 

17 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Проверяем готовность к школе. – М.: 

РОСМЭН, 2015 

18 Григорьева М.Р. Интеллектуально-развивающие занятия со старшими 

дошкольниками. – Волгоград: Учитель, 2009 

19 Диченскова А. М. Страна пальчиковых игр. – Ростов н/Д: Феникс, 2013 

20 Дыбина О.В. «Познавательное развитие» «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, для занятий в подготовительной к школе 

группе (6-7 лет).  Соответствует ФГОС. М.; Мозаика - Синтез, 2014 

21 Егорова Т.А. Комплексные занятия по сказкам. 4-6л. – Волгоград: 

Учитель, 2014 

22 Елжова Н.В. ПДД в детском саду: развивающая среда и методика по 

ознакомлению детей с ПДД, перспективное планирование, конспекты 

занятий. – Ростов-на-Дону, Феникс,2014 

23 Журналы Инструктор по физкультуре дошкольного образовательного 

учреждения. - Москва 2009-20114 г.г. 
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24 Заболотная Э. Сказки-подсказки под редакцией – Ростов н/Д: Феникс, 

2013 

25 Иванова Н.Ф. Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет: 

диагностика, занятия, рекомендации. – Волгоград: Учитель, 2014 

26 Ильина М.В. Чувствуем – познаем – размышляем. Комплексные занятия 

для развития восприятия и эмоционально-волевой сферы у детей 5 – 6 

лет. – М.: АРКТИ, 2014 

2728 Исаенко О.В. Развиваем речь, мышление, мелкую моторику. – ООО 

«Книжный клуб «Клуб семейного досуга», г.Белгород, 2014 

29 Казаков А.П. Детям о Великой Победе. Беседы о Второй мировой войне. 

– М.: Издательство ГНОМ, 2014 

30 Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми.-М.: Детство-

Пресс, 2014 

31 Колесникова Е.В. «Математика для детей 5-6 лет. Соответствует ФГОС. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015г. 

32 Колесникова Е.В. «Я решаю логические задачи. Математика для детей 5-

7 лет. Соответствует ФГОС. М.; ТЦ Сфера, 2015 

33 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 

группа 4-5 лет. М.: Мозаика-синтез, 2015 

34 Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до 

школы». Волгоград, Учитель 2014 

35 Комплексные занятия. Организованная образовательная деятельность. 

(«По программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Камаровой, М.А. Васильевой.) - Волгоград, Учитель, 2014 

36 Кудрявцева Е.А., Гулидова Т.В. ФГОС ДО в вопросах и ответах 

информационно-методическое сопровождение специалистов 

дошкольного образования. – Волгоград: Учитель, 2015. 

37 Кудрявцева Е.А., Гулидова Т.В. ФГОС ДО в вопросах и ответах 

информационно-методическое сопровождение специалистов 

дошкольного образования. – Волгоград: Учитель, 2015 

38 Лисина С.В., Попова Г.П., Снисаренко Т.Л. Коррекционно-развивающие 

занятия: Занятия по снижению детской агрессии. – Волгоград: Учитель, 

2014 

39 Михайлова З.А., Чеплашкина И. Н. Математика - это интересно.- СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013 

40 Помораева  И. А, Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Средняя группа - М.: Мозаика-синтез, 

2015 

41 Узорова О.В., Нефедова Е.А. Пальчиковая гимнастика. – М.: Клевер 

Медиа Групп, 2015 

42 Ульева Е.А. Сценарии занятий с дошкольниками.- М. «Вако», 2013 

43 Уханова А.В. Завтра в школу! Развитие эмоций и навыков общения у 

ребенка. – СПб.: Речь, 2014 

44 Финогенова Н.В., Рыбина М.Ю., Ремизенко Е.В. Математика в движении. 
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Средняя группа. – Волгоград: Учитель,2014                                                                        

45 Шарохина В.Л. Психологическая подготовка детей к школе: 

Демонстрационный материал. – М.: Книголюб, 2014 

46 Шарохина В.Л. Психологическая подготовка детей к школе: Конспекты 

занятий. – М.: Книголюб, 2014 

47 Энциклопедия «Динозавры» Л.Камбурнак, М. «Махаон» 2014 

48 Энциклопедия «Домашние питомцы» И.В. Травина М. «Росмен» 2014 

49 Энциклопедия «Животные наших лесов»  Ю.К. Школьник. М. «Эксмо» 

2014 

50 Энциклопедия «Полезные машины» М. «Росмен» 2014 

51 Энциклопедия «Тело человека» «Атлас». Анн Сладович, 2012 

52 Энциклопедия «Тело человека» М. «Росмен» 2014 

 

Оснащение помещений 
№ 

п/п 

 

Образовательные 

области 

 

Наименование оборудованных помещений 

1 Социально- 

коммуникативное развитие 

Групповые помещения: оборудованы современной мебелью. 

В каждой возрастной группе созданы условия для 

самостоятельного, активного и целенаправленного действия 

детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, 

изобразительной, театрализованной, конструктивной, 

познавательной и т.д. Они содержат разнообразные 

материалы для развивающих игр и занятий. Организация и 

расположение предметов развивающей среды отвечает 

возрастным особенностям и потребностям детей. 

Расположение мебели, игрового и другого оборудования 

отвечают требованиям техники безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам, физиологии детей, что позволяет 

воспитанникам свободно перемещаться. В ДОО по 

возможности создаются все условия для охраны и 

укрепления здоровья детей, для их полноценного 

физического развития. В каждой возрастной группе имеется 

инвентарь и оборудование для физической активности детей: 

мячи, скакалки, и др. Есть приспособления для закаливания 

детей: ребристые доски, пуговичные коврики и пр. 

Организация развивающей среды в различных возрастных 

группах имеют свои отличительные признаки, картины, 

карточки для составления рассказа, наглядный материал, 

пособия для проведения всех видов занятий, материал для 

консультаций. Ведется накопление видеоматериалов 

проведенных мероприятий и познавательных видеофильмов 

для детей. Компьютер. 

2 Познавательное 

развитие 

Экологический уголок в уголке находятся животные нашего 

края (игрушки), животные жарких стран, живые цветы, книги 

определенной тематики для решения задач экологического 

воспитания, мелкий раздаточный материал, условные мерки, 

геометрические тела и фигуры, емкости для измерения 

жидких и сыпучих тел, большое количество дидактических и 

развивающих игры по счету, по развитию логического 

мышления. Лупы, микроскопы, мензурки, магниты, 

различные материалы, пособия для ознакомления 
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дошкольников с социальным миром, краеведением, живой и 

неживой природой: макет солнечной системы, карта мира, 

глобус, макет детского сада, игры по ознакомлению 

дошкольников с правилами дорожного движения 

3 Речевое развитие  

 

Игровые имеет всё необходимое для работы с детьми, 

подобран дидактический материал в соответствии с 

возрастом детей. 

4 Художествено- 

эстетическое 

развитие 

Музыкальный зал: пианино, телевизор, музыкальный центр, 

магнитофон, синтезатор, детские музыкальные инструменты, 

DVD дисками с музыкальными произведениями, яркие 

наглядные пособия, дидактические игры. Для 

театрализованной деятельности имеются различные театры, 

реквизиты, декорации. столы, мольберты. В игровых 

имеются различные виды бумаги, несколько видов 

карандашей, пластилин, ножницы, трафареты, печати, 

шаблоны, краски, гуашь, восковые и жировые мелки, 

фломастеры, ножницы, кисти 3-х величин и разной 

жесткости, образцы народно- прикладного и декоративного 

творчества, природно-бросовый материал для создания 

коллажей, наглядный материал по ознакомлению с жанрами 

живописи, скульптурой. 

5 Физическое 

развитие 

Физкультурный зал: 

шведская стенка, маты, гимнастические скамейки, дуги для 

подлезания, мячи, тренажер с беговой дорожкой, канат, 

скакалки, обручи, кегли и другое необходимое оборудование. 

 

3.1.4. Режим и распорядок дня в дошкольных группах, учебный план, 

календарный учебный график 

Планирование образовательной деятельности 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей с ТНР:  

 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут,  

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня для детей 3 - 4 лет – 30 минут, 4 – 5 лет – 40 минут, 5 - 6 лет – 50 

минут, 6 – 8 лет – 90 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
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Расписание 

непрерывной (непосредственно) образовательной деятельности  

в младшей группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 

День недели Вид деятельности Время Примечание 

Понедельник Коммуникативная (логопед: развитие 

лексико-грамматического строя языка)  

Познавательно-исследовательская 

(ФЦКМ)/ Изобразительная (лепка-

аппликация) 

Коммуникативная (логопед: развитие 

лексико-грамматического строя языка)  

Познавательно-исследовательская 

(ФЦКМ)/ Изобразительная (лепка-

аппликация) 

Музыкальная деятельность  

9.00-9.15 

 

9.25-9.40 

 

 

 

 

 

 

 

10.05-10.20 

1 подгруппа 

 

2 подгруппа 

 

Вторник Познавательно - исследовательская 

деятельность (ФЭМП) / Конструирование 

Познавательно - исследовательская 

деятельность (ФЭМП) / Конструирование 

Двигательная деятельность  

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

 

10.05-10.20 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

Среда Двигательная деятельность 9.00-9.15  

Четверг Восприятие художественной литературы 

и фольклора/ Изобразительная 

(рисование) 

Музыкальная деятельность 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

10.05-10.20 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

Пятница 

 

Коммуникативная (развитие 

звукопроизношения)  

Двигательная деятельность  

9.00-9.15 

9.25 - 9.40 

10.05-10.20 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

Итого 10   
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Учебный план 

непрерывной (непосредственно) образовательной деятельности 

во 2 младшей группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 

Вид детской деятельности В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в 

содержании НОД (36 

недель по тематическому 

плану) 

количест

во 

Объем 

времени, 

мин. 

количест

во 

Объем 

времени, 

мин/час 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1 15 36 540/9 

Конструирование 

  

0,5 7 18 252/4.20 

Изобразительная 

деятельность 

1 15 36 540/9 

Двигательная деятельность 3 45 108 1620/27 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

0,5 7 18 252/4.20 

Коммуникативная 

деятельность 

2 30 72 1080/18 

Музыкальная деятельность 2 30 72 1080/18 

Итого 10 164 396 5364/89,4 
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Расписание  

непрерывной (непосредственно) образовательной деятельности  

средней группы компенсирующей направленности для детей с ТНР  

   

День недели Виды деятельности Время 

 

Примечание 

 

Понедельник 1. Восприятие художественной 

литературы и фольклора/  

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

 2. Музыкальная деятельность  

9.00 – 9.20 

 

 

 

10.10 – 10.30 

 

Вторник 1. Познавательно - 

исследовательская деятельность 

(ФЭМП/Конструирование)  

2. Двигательная деятельность  

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.50 

10.10 – 10.30 

1 подгруппа 

 

2 подгруппа 

Среда 1. Двигательная деятельность  

2. Коммуникативная (логопед:  

развитие лексико - грамматического 

строя речи)  

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

10.00 – 10.20 

 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

Четверг 1. Познавательно - 

исследовательская деятельность 

(ФЦКМ)/Изобразительная 

деятельность (лепка - аппликация) 

2. Музыкальная деятельность 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

 

 

10.10 – 10.30 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

Пятница 1. Коммуникативная (логопед:  

развитие связной речи) 

2. Двигательная деятельность  

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

10.10 – 10.30 

1 подгруппа 

2 подгруппа 
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Учебный план  

 непрерывной (непосредственно) образовательной деятельности  

средней группы компенсирующей направленности для детей с ТНР  

 

Образователь

ная область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в 

содержании НОД  

(36 недель по 

тематическому 

плану) 

Количест

во 

Объем 

времен

и, мин 

Количест

во 

Объем 

времени 

мин/час 

Речевое 

развитие 

Коммуникатив

ная 

2 40 72 1440/24 

Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора 

0,5 10 18 180/3 

Познавательно

е развитие 

Познавательно-

исследовательс

кая 

1 20 36 720/12 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Изобразительна

я  

1 20 36 720/12 

Музыкальная 2 40 72 1440/24 

Конструирован

ие 

0,5 10 18 180/3 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

(по СанПин - 

занятие по 

физическому 

развитию) 

3 60 108 2160/36 

 Итого 10 200 360 6840/114 
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Расписание непрерывной (непосредственно) образовательной деятельности 

старшей группы  

компенсирующей направленности для детей с ТНР  

 

День недели Вид деятельности    Время Примеч. 

Понедельник 1. Двигательная деятельность 

2. Коммуникативная (логопед: развитие 

лексико - грамматического строя речи) 

3. Познавательно-исследовательская 

деятельность (ФЦКМ) 

 

9.35 – 10.00 

10.10 – 10.35 

10.40 – 11.05 

15.20 – 15.45 

 

1подгруппа 

2подгруппа 

Вторник 1. Музыкальная деятельность 

2. Коммуникативная (логопед: обучение 

элементам грамоты) 

3. Изобразительная деятельность 

(рисование) 

9.35 – 10.00 

10.10 – 10.35 

10.40 – 11.05 

15.20 – 15.45 

 

1подгруппа 

2подгруппа 

Среда 

 

 

1. Познавательно-исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

2. Двигательная деятельность на воздухе 

3. Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

10.35 – 11.00 

15.20 – 15.45 

1подгруппа 

2подгруппа 

 

Четверг 1. Изобразительная деятельность (лепка - 

аппликация)  

2. Двигательная деятельность 

3. Конструирование 

9.00 – 9.20 

 

9.35 – 10.00 

15.20 – 15.45 

 

 

Пятница 1. Коммуникативная (логопед: развитие 

связной речи) 

2. Музыкальная деятельность 

 Коммуникативная (логопед: развитие 

связной речи) 

9.00 – 9.25 

 

9.35 – 10.00 

10.10 – 10.35 

 

1подгруппа 

 

 

2подгруппа 
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Учебный план  

непрерывной (непосредственно) образовательной деятельности  

старшей группы компенсирующей направленности для детей с ТНР  

 

Образователь

ная область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в 

содержании НОД  

(36 недель по 

тематическому 

плану) 

Количест

во 

Объем 

времен

и, мин 

Количе

ство 

Объем 

времени 

мин/час 

Речевое 

развитие 

Коммуникативн

ая 

3 60 108 2160/36 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 25 36 900/15 

Познавательн

ое развитие 

Познавательно-

исследовательск

ая 

2 45 72 1440/24 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная  2 45 72 1440/24 

Музыкальная 2 50 72 1800/30 

Конструировани

е 

1 25 36 900/15 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

(по СанПин - 

занятие по 

физическому 

развитию) 

3 75 108 2700/45 

Итого 14 325 476 11340/189 
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Расписание  

непрерывной (непосредственно) образовательной деятельности 

подготовительной группы компенсирующей направленности  

для детей с ТНР  

  

День недели Вид деятельности    Время Примеч. 

Понедельник 1. Познавательно-исследовательская 

деятельность (ФЦКМ) 

2. Коммуникативная (логопед: развитие 

лексико - грамматического строя речи) 

3. Двигательная деятельность 

4. Восприятие художественной литературы 

и фольклора 

09.00 – 9.25 

 

9.35 – 10.00 

 

10.10 – 10.40 

15.15 – 15.45 

1подгруппа 

 

2подгруппа 

 

 

Вторник 1. Познавательно-исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

2. Коммуникативная (логопед: обучение 

элементам грамоты) 

3. Музыкальная деятельность 

4. Двигательная деятельность на воздухе 

9.00 – 9.25 

 

9.35 – 10.00 

 

10.10 – 10.40 

15.20 – 15.50 

1подгруппа 

 

2подгруппа 

 

 

 

Среда 

 

 

 

 

 

1. Познавательно-исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

2. Коммуникативная (логопед: обучение 

элементам грамоты) 

3. Изобразительная деятельность (лепка - 

аппликация)  

9.00 – 9.25 

 

9.35 – 10.00 

 

10.10 – 10.35 

 

1подгруппа 

 

2подгруппа 

 

Четверг 1. Конструирование 

2. Коммуникативная (логопед: развитие 

связной речи) 

3. Двигательная деятельность 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

 

10.10 – 10.40 

1подгруппа 

2подгруппа 

  

Пятница 1. Изобразительная деятельность 

(рисование) 

2. Музыкальная деятельность 

9.00 – 9.25 

 

10.10 – 10.40 
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Учебный план  

непрерывной (непосредственно) образовательной деятельности 

подготовительной группы компенсирующей направленности  

для детей с ТНР  

 

Образователь

ная область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в 

содержании НОД  

(36 недели по 

тематическому 

плану) 

Количе

ст 

во 

Объем 

времен

и, мин 

Количе

ство 

Объем 

времени 

мин/час 

Речевое 

развитие 

Коммуникативн

ая 

4 120 144 4320/72 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 30 36 1080/18 

Познавательн

ое развитие 

Познавательно-

исследовательск

ая 

3 90 108 3240/54 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная  2 60 72 2160/36 

Музыкальная 2 60 72 2160/36 

Конструировани

е 

1 30 36 1080/18 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

(по СанПин - 

занятие по 

физическому 

развитию) 

3 90 108 3240/54 

Итого 16 480 576 17280/288 
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Режим дня и распорядок 

 

 Ежедневная организация жизни и деятельности детей (режим дня) строится в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей, социального заказа 

родителей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации 

всех видов детской деятельности.  

 Режим работы СП «Детский сад Крепыш» ГБОУ СОШ №3 города 

Похвистнево - пятидневная рабочая неделя, нерабочие дни - суббота и воскресенье, 

а также праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации.  

 Режим работы всех групп СП «Детский сад Крепыш» ГБОУ СОШ №3 города 

Похвистнево: группы дневного (12-часового) пребывания для детей раннего и 

дошкольного возраста – с 7.00. до 19.00.  

 В группах детского сада обеспечивается:  

 Соблюдение режима дня в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 – 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.  

 Согласно СанПин, ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 

не менее 3 - 4 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до 

обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей 

домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулки организуются 2 раза в день: в 

первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 

уходом детей домой.  

 Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения.  

 Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 - 

2,5 часа. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр.  

 Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 

4 часов.  

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей с ТНР:  

 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут,  

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

 

 В теплое время года непосредственно образовательную деятельность 

осуществляют на участке во время прогулки.  

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня для детей 3 - 4 лет – 30 минут, 4 – 5 лет – 40 минут, 5 - 6 лет – 50 

минут, 6 – 8 лет – 90 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 
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образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

 Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям 

(занятия с учителем-логопедом, с педагогом-психологом и др.) регламентируются 

индивидуально в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями.  

 В летний период для воспитанников групп компенсирующей направленности 

проводится образовательную деятельность только эстетическо-оздоровительного 

цикла. 

 

Примерный режим дня в холодный период года. 

Режим дня 2-ой младшей группы (3-4 года) 

Холодный период года 

 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет, закаливание 06.30(07.00) – 07.30 

В дошкольной образовательной организации  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.40 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный труд 08.40 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00 – 09.15 

09.25 – 09.40 

Второй завтрак 09.40 – 09.55 

Подготовка к прогулке 09.55 – 10.15 

Прогулка (игры, наблюдения, общественно полезный труд) 10.15 – 11.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.45 – 12-00 

Обед 12.00 – 12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00 – 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30 – 16.15 

Подготовка к прогулке 16.15 – 16.35 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, уход детей 

домой 

16.35 – 17.50  

Возвращение с прогулки 17.50 – 18.00 

Игры, свободная деятельность детей, подготовка к ужину 18.00 – 18.20  

Ужин 18.20 – 18.40 

Свободная деятельность детей 18.40 – 19.00 

Уход детей домой 19.00 

Ночной сон (дома) 20.30 (21.00) – 06.30 

(07.30) 
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Режим дня средней группы (4-5 лет) 

Холодный период года 

 

Мероприятия Время проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00) – 07.30 

В дошкольной образовательной организации 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство, самостоятельная деятельность 

6.30 (07.00) – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.20  

9.30 – 09.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.50 – 10.20 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.20 – 11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50 – 12-30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, воздушные, водные 

процедуры 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, коррекционная 

работа воспитателя с детьми игры  

15.30 – 16.40 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход детей 

домой 

16.40 – 17.50(19.00) 

Возвращение с прогулки 17.50 – 18.00 

Игры, свободная деятельность детей, подготовка к ужину 18.00 – 18.20  

Ужин 18.20 – 18.40 

Свободная деятельность детей 18.40 – 19.00 

Уход детей домой 19.00 

Ночной сон (дома) 20.30 (21.00) – 06.30 (07.30) 
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Режим дня старшей группы (5-6 лет) 

Холодный период 

 
Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00) – 07.30 

В дошкольной образовательной организации  

Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика 

6.30 (7.00) – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.25 

9.30 – 09.55 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.55 – 10.25 

Игры, подготовка к прогулке, общественно полезный труд, 

прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.25 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Непосредственно образовательная деятельность  

(2-3 раза в неделю) 

15.30 – 16.05 

Коррекционные игры, самостоятельная деятельность детей, 

общественно полезный труд. Выход на прогулку 

16.05 – 17.50 (19.00) 

Возвращение с прогулки 17.50 – 18.00 

Игры, свободная деятельность детей, подготовка к ужину 18.00 – 18.20  

Ужин 18.20 – 18.40 

Свободная деятельность детей 18.40 – 19.00 

Уход детей домой 19.00 

Ночной сон (дома) 20.30 (21.00) –  

06.30 (07.30) 
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Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

Холодный период года 

 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00) – 07.30 

В дошкольной образовательной организации  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, общественно 

полезный труд 

06.30 (07.00) – 08.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.40 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.30 

9.35 – 10.05 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.10 – 10.25 

Игры, подготовка к прогулке 10.25 -10.55 

Прогулка, общественно полезный труд (игры, наблюдения, труд) 10.55-12.25 

Возвращение с прогулки, игры, общественно полезный труд 12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.15 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.15 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание.  15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Непосредственно образовательная деятельность  

(2-3 раза в неделю) 

15.30 – 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, общественно полезный 

труд, индивидуальная коррекционная деятельность дополнительное 

образование. Уход детей домой 

16.00 – 

17.50 (19.00) 

Возвращение с прогулки 17.50 – 18.00 

Игры, свободная деятельность детей, подготовка к ужину 18.00 – 18.20  

Ужин 18.20 – 18.40 

Свободная деятельность детей 18.40 – 19.00 

Уход детей домой 19.00 

Ночной сон (дома) 20.30 (21.00) – 

06.30 (07.30) 

 

3.1.5. Кадровые условия реализации Программы 

 В штатное расписание СП «Детский сад Крепыш» ГБОУ СОШ №3 города 

Похвистнево, реализующего адаптированную основную образовательную 

программу дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

включены следующие должности:  

- учитель-логопед – имеющий высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии;  
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- педагогические работники - воспитатель, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре - наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему 

занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки имеют 

удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования 

установленного образца.  

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием имеют удостоверение о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного 

образца.  

 В целях эффективной реализации программы в учреждении созданы условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их 

дополнительного профессионального образования.  

 Учреждение самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей с ТНР, в том числе 

реализации программам дополнительного образования. Учреждение осуществляет 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

 Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ТНР основывается на основополагающем принципе единства диагностики и 

коррекции. Реализация этого принципа обеспечивается комплексным 

междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за развитием 

ребенка специалистами психолого- педагогического консилиума (ППк) СП 

«Детский сад Крепыш», который функционирует в ДОО по приказу руководителя в 

составе учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителя-логопеда, старшего 

воспитателя, медицинской сестры, обязательного присутствия одного из родителей 

ребенка (законного представителя).  

 В задачи консилиума входят: изучение состояния здоровья ребенка 

(медицинское), выявление уровня развития ведущего вида деятельности, 

особенностей развития познавательной и эмоционально-личностной сфер 

(психологическое изучение), изучение особенностей развития речевой деятельности 

(логопедическое изучение), социальной ситуации развития ребенка (отношения в 

семье, детском саду), запаса знаний и представлений, сложившихся в дошкольный 

период жизни (дограмматических, элементарных математических, об окружающих 

предметах и явлениях действительности), педагогическое изучение. 

 Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в сентябре, 

когда ребенок поступает в группу компенсирующей направленности, в январе 

(промежуточное изучение) и в мае с целью выявления качественных изменений в 

развитии ребенка в результате образовательно-воспитательного процесса, 

организованного специалистами дошкольного ДОО. Для организации обследования 

детей в программах выделяется специальное время. Так, реализуется важнейший 

принцип– принцип динамического изучения развития ребенка в процессе 

образовательно-воспитательной работы. 

 Каждый из участников ППк ДОО подготавливает информацию по своему 

профилю. Итогом изучения ребенка специалистами консилиума являются 
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рекомендации, обеспечивающие индивидуальный подход: установление четких 

целей коррекционно-развивающей работы с ребенком, путей и сроков ее 

достижения; выработка адекватного состоянию ребенка подхода со стороны всех 

взрослых; выделение сильных сторон ребенка, на которые можно опереться в 

коррекционной работе; анализ хода развития ребенка и результаты педагогической 

работы. 

 Таким образом, помимо направления психолого-медико-педагогической 

комиссии (территориальной ПМПК), в деле ребенка должны находиться 

рекомендации специалистов, обеспечивающих положительную динамику его 

развития, на основе поэтапных исследований.  

  Взаимодействие специалистов ДОО 

 Программа обеспечивает системное сопровождение детей с ТНР в 

образовательном процессе специалистами разного профиля: учитель-логопед, 

педагог-психолог, медицинский работник.  

 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. 

 Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи разными специалистами; -многоаспектный анализ 

личностного и познавательного развития ребенка; 

- составление комплексных индивидуальных образовательных планов общего 

развития и коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, 

волевой и личностной сфер ребёнка. 

 Объединение усилий специалистов в области психологии, педагогики, 

логопедии, позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

 Использование распространенных и современных форм организованного 

взаимодействия специалистов: консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, позволят предоставлять многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов 

была выработана следующая система деятельности: 

 1. Воспитатели совместно с педагогом-психологом изучают детей.  

 Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в процессе 

занятий. Воспитатели изучают детей в образовательной деятельности и в 

повседневной жизни - в процессе проведения режимных моментов, на прогулке, во 

время свободной деятельности. Результаты обсуждаются и анализируются всем 

педагогическим коллективом группы ДОО. Обсуждаются достижения и недостатки 

в обучении детей, намечаются пути коррекции.  
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 2. Совместно изучается содержание программы и составляется перспективный 

план работы по всем видам деятельности детей и по всем разделам программы 

(ознакомление с окружающим, продуктивная деятельность, игровая деятельность и 

т.д.).  

 3. Совместно идет подготовка к культурно-досуговой деятельности, и 

проводятся праздники, развлечения, тематические и интегрированные занятия. 

 

3.1.6. Федеральный календарный план воспитательной работы с перечнем 

основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы 
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Трудовое направление 

Срок 

проведения 

Формы работы Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Беседа Беседа «Всему свое 

место» 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

«Разговор о 

профессиях» 

Почему родители ходят 

на работу? 

Все работы хороши 

Октябрь Трудовые поручения Привлечение детей к 

помощи воспитателю 

Убираем игрушки Труд в уголке природы Помоги накрыть н астол Уборка на участке 

Ноябрь Наблюдение за трудом 

взрослых 

Наблюдение за 

трудом няни 

Наблюдение за трудом 

дворника 

Наблюдение за трудом 

дворника 

Наблюдение за трудом 

кастелянши 

Наблюдение за трудом 

медсестры 

Дидактические игры  «Кто что делает?» Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для 

работы» 

Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для 

работы» 

Лото«Профессии» 

Декабрь Экскурсия Кто работает 

В нашей группе? 

Кто работает в детском 

саду? 

В магазин В Сбербанк На почту 

Январь Игровые обучающие 

ситуации 

«Помоги кукле Кате 

накрыть на 

стол» 

«Вымоем посуду» «Купаем кукол» «Покажем малышам как 

ухаживать за 

растениями» 

«Покажем малышам 

как ухаживать за 

растениями» 

Февраль Встреча с людьми 

интересных профессий 

«Есть такая 

профессия –Родину 

защищать» 

«Есть такая профессия –

Родину 

защищать» 

«Есть такая профессия –

Родину 

защищать» 

«Есть такая профессия –

Родину 

защищать» 

«Есть такая профессия 

–Родину 

защищать» 

Март Фотовыставка «Кем работают наши 

мамы» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей семьи» «Профессии моей 

семьи» 

Литературная гостиная «Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о профессиях» «Стихи о профессиях» «Стихи о профессиях» «Стихи о профессиях» 

Апрель Просмотр 

мультфильмов, 

Развивающих видео 

«Кем быть?» «Три кота»- 

сборник серий о 

профессиях 

«Почему родители 

работают?»  

Навигатум 

«Калейдоскоп 

профессий» Навигатум 

«Кем стать?» 

Навигатум 
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Театрализованная 

деятельность 

 «Парад профессий» «Кем ты в жизни 

хочешь стать?» 

Май Тематические 

мероприятия 

Музыкальное 

развлечение  

«День труда» 

Музыкальное 

Развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

Развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

Развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

Развлечение «День 

труда» 

Чтение художественной литературы: С.Михалков «Ачто у вас?», Джанни  Родари «Чем пахнут ремесла?», Э.Успенский  «25 

Профессий Маши Филипенко», В.Маяковский «Кем Быть?», И.Крылов «Стрекоза и муравей», К.Чуковский «Айболит», «Федорино горе», русские 

народные сказки «Крошечка-Хаврошечка»,«Двенадцать месяцев», Ю.Тувим «Всѐ для всех» 

Июнь Сюжетно-ролевые игры «Семья»сюжет 

«Уборка на кухне» 

«Магазин» «Птицефабрика» Туристическое агентство 

«Огни Поволжья» 

Туристическое 

агентство «Огни 

Поволжья» 

Июль Трудовые поручения Поливаем цветник Кормление птиц Уборка в песочнице Уборка на участке Уборка на участке 

Август Продуктивная 

деятельность 

Создание альбома 

«Кем работают наши 

мамы» 

Создание альбома 

«Кем работают наши 

мамы» 

Создание лэпбука   

«Профессии моей 

семьи» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего 

города» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего 

города» 

 
Патриотическое направление 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Сюжетно–ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно–ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно–ролевая игра 

«Моя семья» 

Виртуальная экскурсия «С 

чего начинается Родина?» 

Виртуальная экскурсия 

«С чего начинается 

Родина?» 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение «Семья –дороже 

всего» 

Развлечение «Семья 

– дороже всего» 

Октябрь Дидактическая игра 

 

«Мой дом» 

Дидактическая игра 

 

«Мойадрес» 

Дидактическая игра 

 

«Мой адрес» 

Экскурсия  в краеведческий 

музей  

Игра-путешествие по 

родному городу 

«Город, в котором я 

живу» 
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Мой город–Похвистнево  

 

Народные игры, фольклор 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

Мой город–Похвистнево  

 

Народные игры, фольклор 

Оформление 

фотовыставки «Мои бабушка и 

дедушка» 

Мой город–Похвистнево  

 

Народные игры, фольклор 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

«Памятники и 

Достопримечательности 

родного города» 

Оформление 

фотовыставки «Мои бабушка и 

дедушка» 

к Международному Дню 

пожилого человека 

«Великие люди в 

истории родного города» 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

к Международному Дню 

пожилого человека 

Ноябрь Фестиваль творчества 

«Мы едины- и непобедимы» 

(декламация, вокал, 

рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Мы едины- и непобедимы» 

(декламация, вокал, 

хореография, рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Мы едины- и непобедимы» 

(декламация, вокал, 

хореография, рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Сила России – в единстве 

народов» (декламация, вокал, 

хореография, 

рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Сила России – в 

единстве народов» 

(декламация, вокал, 

хореография, 

рисунки) 

Оформление экспозиции 

фотографий 

«День матери» 

«Моя Родина –Россия» 

 

Оформление экспозиции 

Фотографий «День матери» 

«Моя Родина–Россия» 

 

Оформление экспозиции 

фотографий 

«День матери» 

«Моя Родина –Россия» 

 

Оформление экспозиции 

рисунков и фотографий 

«Сердце матери лучше солнца 

греет» 

«Моя Родина –

Россия»,«Сердце матери 

лучше солнца греет» 

Оформление экспозиции 

рисункови фотографий 

Декабрь Оформление уголкагруппы 

на тему «В гостях у 

бабушки Арины» 

«Русский народный костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Русский народный 

костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Как жили наши предки» 

Посещение краеведческого 

музея 

«Как жили наши предки» 

Посещение 

краеведческого музея 
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Народные игры, фольклор «Праздники на Руси» Народные 

игры, фольклор 

«Культура и традиции 

русского народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

«Культура и традиции 

русского народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, фольклор 

«Культура и 

Традиции русского 

народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

Январь Фотоотчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском саду 

и семье. 

Фотоотчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском саду и 

семье. 

Фотоотчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском саду 

и семье. 

Фотовыставка о 

проведении новогодних 

праздников. 

Фотовыставка о 

проведенных новогодних 

праздников. 

 Театрализованное 

представление для детей 

«Русские народные сказки» 

«Дымковская игрушка» 

Оформление выставки 

«Мастера земли русской» 

«День знаний о промыслах 

России» 

Оформление выставки 

«Мастера земли русской» 

«День знаний о промыслах 

России» 

Оформление выставки 

 

«Мастера земли русской» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление выставки 

«Мастера земли 

русской» 

Февраль Сюжетно–ролевая игра 

 

«Наш любимый детский 

сад» 

«Народы нашей страны» 

 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

«Народы нашей страны» 

 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

«Мир вокруг нас» 

 

Беседа о разных странах и их 

жителях. 

Дидактические игры: «Кто в 

какой стране живет», 

«Иностранец». 

«Мир вокруг нас» 

 

Беседа о разных странах 

и их жителях. 

Дидактические игры: 

«Кто в какой стране 

живет», 

«Иностранец». 

Праздник «Мы–солдаты» 

стихи 

Праздник «Будем в армии 

служить…» стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Будем в армии 

служить…» стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Наша Армия 

родная» стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Наша Армия 

родная» стихи, песни, 

фотографии 
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Март «Я для милой мамочки…» 

Стихи, песни Праздник 8 

Марта 

«Наши мамы и бабушки» 

 

Изготовление альбома Стихи, 

песни 

Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и бабушки» 

 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и бабушки» 

 

Изготовление альбома Стихи, 

песни 

Праздник 8 Марта 

«Мамочка любимая» 

 

Изготовление сувениров 

к 8 Марта (подарки 

мамами 

бабушкам) Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

 «Путешествие в деревню» 

Виртуальная экскурсия 

«Люби и знай родной свой край» 

Викторина «Назови сказки» 

«Люби и знай родной свой 

край» 

Викторина «Назови сказки» 

«Люби и знай родной свой 

край» 

Конкурс знатоков родного края 

«Люби и знай родной 

свой край» 

Конкурс знатоков 

родного края 

Апрель «День космонавтики» 

 

Просмотр мультфильма 

«День космонавтики» Просмотр 

мультфильма 

«День космонавтики» 

 

Экскурсия в краеведческий 

музей 

««День космонавтики» 

 

Экскурсия в кареведческий 

музей 

«День космонавтики» 

 

Экскурсия в 

кареведческий музей 

Конкурс проектов 

«Парки и скверы города» 

Конкурс проектов 

«Парки и скверы города» 

Конкурс проектов 

«Природа России» 

Конкурс проектов 

«Природные богатства 

России» 

Конкурс проектов 

«Природные 

Богатства России» 
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Май Праздник 

 

«День Победы» 

 

«Их подвигам гордятся 

внуки» 

«Бессмертный полк» 

«Приглашаем в гости к 

нам» 

Игра –упражнение 

«Вежливое обращение к 

гостям» 

Праздник 

 

«День Победы» 

 

«Их подвигам гордятся внуки» 

«Бессмертный полк» 

«Приглашаем в гости к нам» 

Игра –упражнение 

«Вежливое обращение к гостям» 

Праздник 

 

«День Победы» 

 

«Их подвигам гордятся 

внуки» Литературные 

чтения 

«Бессмертный полк» 

«Люди, прославившие 

Россию» 

Викторина 

Праздник 

 

«День Победы» 

 

«Их подвигам гордятся внуки» 

Литературные чтения 

«Бессмертный полк» 

«Люди, прославившие 

Россию» 

Викторина 

Праздник 

 

«День Победы» 

 

«Их подвигам гордятся 

внуки» Литературные 

чтения 

«Бессмертный полк» 

«Люди, прославившие 

Россию» 

Викторина 

Июнь Спортивное развлечение 

«День России» 

Спортивное развлечение 

«День России» 

Спортивное развлечение 

«День России» 

Спортивное развлечение «День 

России» 

Спортивное развлечение 

«День России» 

Июль Праздник «Мама, папа, Я–

наша дружная семья 

Праздник «Мама, папа, Я–наша 

дружная семья 

Праздник «День семьи» Праздник «День семьи» Праздник «День семьи» 

Август Конкурс детского 

творчества «День города» 

Конкурс детского творчества 

«День города» 

Конкурс детского 

творчества «День города» 

Конкурс детского творчества 

«День города» 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Этико-эстетическое направление 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Фотоконкурс 

«Как я провел лето» 

Фотоконкурс 

«Как я провел лето» 

Фотоконкурс 

«Как я провел лето» 

Фотоконкурс «Как я провел 

лето» 

Фотоконкурс 

«Как я провел лето» 

Октябрь Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Конкурс детского творчества 

«Осенняя фантазия» 

Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Конкурс детского творчества 

«Осенняя фантазия» 

Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Ноябрь Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир стихами» 

Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир стихами» 

Конкурс чтецов «В 

единстве наша сила» 

Конкурс чтецов «В единстве 

наша сила» 

Конкурс чтецов «В 

единстве наша сила» 



190 

 

Декабрь Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Январь Фестиваль конструирования Фестиваль конструирования Фестиваль конструирования Фестиваль конструирования Фестиваль 

конструирования 

Февраль Конкурс детских рисунков 

«Папа может всё!» 

Конкурс детских рисунков 

«Папа может всё!» 

Конкурс детских рисунков 

«Папа может всё!» 

Конкурс детских рисунков 

«Папа может всё!» 

Конкурс детских 

рисунков 

«Папа может всё!» 

Март Конкурс «Красота Божьего 

мира» 

Конкурс «Красота Божьего 

мира» 

Конкурс «Красота Божьего 

мира» 

Конкурс «Красота Божьего 

мира» 

Конкурс «Красота 

Божьего мира» 

Апрель Конкурс детского 

творчества  

«КосмоSTAR» 

Конкурс детского творчества 

«КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества «КосмоSTAR» 

Конкурс детского творчества 

«КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Май «День Победы» «Мы–наследники Победы» «Мы – наследники Победы» «Май. Весна. Победа» «Май. Весна. Победа» 

Июнь Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Разноцветные ладошки» 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Разноцветные ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Разноцветные ладошки» 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Разноцветные ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Разноцветные ладошки» 

Июль Фотоконкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фотоконкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фотоконкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фотоконкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фотоконкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Август Участие в конкурсе ко Дню 

города «Похвистнево - мой  

любимый город» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в конкурсе ко Дню 

города «Похвистнево - мой  

любимый город» 

Участие в конкурсе ко Дню 

города «Похвистнево - мой  

любимый город» 

Участие в конкурсе ко Дню 

города «Похвистнево - мой  

любимый город» 

Участие в конкурсе ко 

Дню города 

«Похвистнево - мой  

любимый город» 
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Познавательное направление 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Беседа «Мир природы» Аппликация «Бабочки» НОД «Растения леса» Экскурсия «Деревья 

осенью» 

Экскурсия «Деревья 

осенью» 

Сезонные выставки творческих работ «Что нам осень принесла?», «Урожай у нас хорош», «Зимняя мастерская Деда Мороза», «Весенняя капель», 

«Прилетели птицы», «Удивительные насекомые» 

Октябрь 

 

Беседа «Птицы» Занятие «Знакомство с 

корнеплодами репы и моркови» 

Изготовление подарков из 

природных материалов к 

празднику «День пожилого 

человека» 

Изготовление подарков из 

природных материалов к 

празднику «День пожилого 

человека» 

Изготовление подарков из 

природных материалов к 

празднику «День пожилого 

человека» 

Дидактические игры: «Чем я могу помочь…», «Что был  бы, если бы»,«Хорошо-плохо» 

Ноябрь Беседа «Комнатные цветы» Наблюдение за погодными 

явлениями 

Театрализованное развлечение 

«День птиц» 

Театрализованное 

развлечение «День птиц» 

Театрализованное 

развлечение «День птиц» 

Беседа «Братья наши меньшие», Театрализованное представление «Как муравьишка домой спешил» 

Декабрь Досуг «Праздник 

новогодней елки для кукол» 

Занятие «Украсим елку снегом» Изготовление кормушки для 

птиц 

Изготовление кормушки 

для птиц 

Изготовление кормушки для 

птиц 

Чтение экологических сказок о воде: История одной Капли (грустная сказка о воде), Как Тучка была в пустыне (сказка о месте, где нет воды), Сила 

Дождя и Дружбы (сказка о живительной силе воды), История Маленького Лягушонка (добрая сказка о круговороте воды в природе),  Все живое 

нуждается в воде (Экологическая сказка), Сказка о воде, самом чудесном чуде на Земле (Экологическая сказка). 

Январь Наблюдение «Кто 

прилетает на кормушку?» 

Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» 

Февраль Наблюдение за птицами Занятие «Заяц и волк — лесные 

жители» 

Наблюдение «Какие воробьи? 

Какие вороны?» 

Экспериментирование со 

снегом и льдом 

Экспериментирование со 

снегом и льдом 

 Чтение сказок:     История одной Елочки (Экологическая сказка), Сказка о маленьком кедре (Экологическая сказка). 

Март Беседа «Что такое лес» Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес» 
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Чтение художественной литературы: Е.И. Чарушин «Никита охотник», Почему у земли платье зеленое А. Лопатина, Кто землю украшает А. 

Лопатина, Могучая травинка М. Скребцова 

Изготовление листовок «Берегите воду!» (22 марта Всемирный день воды) 

Апрель Беседа «Прилетели птицы» Дидактическая игра «Кто живет 

в лесу?» 

Акция «Каждую соринку–в 

корзинку!» 

Акция «Каждую соринку–в 

корзинку!» 

Акция «Каждую соринку–в 

корзинку!» 

Акции «Посади дерево», тематическое занятие «День Земли» Беседа «Как беречь природу?» 

Май Консультации в 

родительском уголке 

«Как научить ребенка 

беречь природу» 

Цикл наблюдений за цветущими 

растениями на территории 

детского сада. 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями на 

территории детского сада. 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями на 

территории детского сада. 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями на 

территории детского сада. 

Чтение экологических сказок о мусоре:  Зайчик и Медвежонок (Экологическая сказка), Маша и Медведь (Экологическая сказка), Нет места 

мусору (Экологическая сказка), Сказка про хламище-окаянище (Экологическая сказка). 

Июнь Беседа «Забавные 

одуванчики» 

Экологооздоровительный 

праздник. Развлечения на темы 

«Зоопарк», «Наш огород», 

«Домашние животные» и др 

Экологооздоровительный 

праздник. Развлечения на темы 

«Зоопарк», «Наш огород», 

«Домашние животные» и др 

Экологооздоровительный 

праздник. Развлечения на 

темы «Зоопарк», «Наш 

огород», «Домашние 

животные» и др 

Экологооздоровительный 

праздник. Развлечения на 

темы «Зоопарк», «Наш 

огород», «Домашние 

животные» и др 

Участие в семейном флэшмобе«Зеленое лето» 

Июль Участие в проекте «Эколята-дошколята» 

Август Праздник Дня защиты 

окружающей среды 

«Бесценная и всем 

необходимая вода» 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник Дня защиты 

окружающей среды «Бесценная 

и всем необходимая вода» 

Сбор листьев с деревьев и 

кустарников, изготовление 

гербария. 

Сбор листьев с деревьев и 

кустарников, изготовление 

гербария. 

Сбор листьев с деревьев и 

кустарников, изготовление 

гербария. 
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Физическое и оздоровительное направление  

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Консультация для 

родителей «Здоровый образ 

жизни в семье» 

Беседа «Чумазый мальчик» 

Беседа «Чумазый мальчик» Беседа «Я и моё тело» Беседа «Личная гигиена» Беседа«Режим 

дня», «Вредные 

привычки» 

Чтение художественной литературы Г.Зайцев «Дружи с водой», К.Чуковский «Мойдодыр», А.Барто«Девочка чумазая», З. 

Бяльковская  «Юля–чистюля», З.Александрова «Купание», потешки«Водичка-водичка», «Расти коса до пояса» 

Игровая ситуация 

«Научим Мишку 

умываться» 

Игровая ситуация «Вгостях 

У Мойдодыра» 

Игровая ситуация«Как 

привести себя в порядок» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека» 

Сюжетно-ролевая 

игра«Больница», 

сюжет «У 

стоматолога» 

Октябрь Подвижная игра 

«Воробышки и автомобиль» 

Подвижная игра 

«Красный, желтый, зеленый» 

Подвижная игра 

«Красный, желтый, зеленый» 

Подвижная игра «К своим 

знакам» 

Подвижная игра «К 

своим знакам» 

Игровая ситуация 

«Помоги зайке перейти 

дорогу» 

Игровая ситуация «Помоги 

зайке перейти дорогу» 

Игровая ситуация «Едем в 

автобусе» 

Игровая ситуация 

«Однажды на улице» 

Игровая ситуация 

«Я пешеход и 

пассажир» 

Ноябрь Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я- спортивная 

семья!» 

Спортивное развлечение «Мама, 

папа, я- спортивная семья!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я- спортивная 

семья!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я- спортивная 

семья!» 

Спортивное 

развлечение «Мама, 

папа, я- спортивная 

семья!» 

Дидактическая игра 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Дидактическая игра «Кому что 

нужно?» 

Дидактическая игра 

«Покажи правильно» 

Дидактическая игра 

«Если кто-то заболел» 

Дидактическая игра 

«Назови вид 

спорта» 

Декабрь Экскурсия в 

Медицинский кабинет 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Экскурсия в 

медицинский кабинет 
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Чтение художественной литературы: К.Чуковский «Доктор Айболит», Е.Шкловский «Как лечили мишку»,Т.Волгина«Два друга» 

Январь Игровая ситуация 

«Можно -нельзя» 

Игровая ситуация 

«На игровой площадке» 

Игровая ситуация 

«Поведение с незнакомыми 

людьми» 

Игровая ситуация «Один 

дома» 

Игровая ситуация 

«Чрезвычайные 

ситуации на прогулке» 

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волки семеро козлят», А.Толстой «Буратино», С.Маршак «Сказка о глупом 

мышонке», К. Чуковский «Котауси и Мауси» 

Февраль Загадки об овощах и 

фруктах 

Беседа «Овощи и фрукты –

полезные для здоровья 

продукты» 

Дидактическая игра 

«Разложи на тарелках 

полезные продукты» 

Проектная деятельность 

«Где хранятся витамины?» 

Проектная 

Деятельность «Где 

хранятся витамины?» 

ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» 

Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука здоровья» серия «Правильное питание» 

Март Беседа «Спички не тронь, в 

спичках огонь» 

Беседа «Спички не тронь, в 

спичках огонь» 

Беседа «Отчего происходят 

пожары?» 

Игровая ситуация «Если 

возник пожар?» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Пожарные» 

Театрализованная деятельность Инсценировка произведения 

С. 

Маршака «Кошкин дом» 

Инсценировка 

произведения 

С.Маршака «Кошкин 

дом» 

 Чтение художественной литературы: С.Маршак «Кошкиндом», Г.Цыферов «Жил-был на свете слоненок», Л.Толстой «Пожарные собаки», С. 

Михалков «Дядя Степа», Е. Хоринская «Спичка -невеличка» 

Апрель Социальная акция «Дети не умеют летать!» 

День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья ДеньЗ доровья 
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 Экскурсия на городской 

стадион 

Экскурсия на 

городской стадион 

Май Просмотр кукольного 

спектакля «Незнайка на 

улицах города» 

Просмотр кукольного спектакля 

«Незнайка на улицах города» 

Просмотр мультфильма 

«Смешарики», «Азбука 

безопасности» 

Викторина «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

Викторина «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

Чтение художественной литературы Г.Георгиев «Светофор», А.Северный «Светофор», О.Тарутин «Переход», С.Михалков «Дядя Степа 

милиционер» 

Июнь Спортивный праздник«Здравствуй,лето!» 

Консультация для 

родителей «Лето 

прекрасное и опасное» 

Дидактическая игра «Что где 

растѐт?» 

Дидактическая игра 

«Съедобное-несъедобное» 

Беседа «Как вести себя на 

природе?» 

Беседа «Я довитые 

растения» 

Июль Летняя школа 

Безопасности «Защита от 

солнца» 

Летняя школа безопасности 

«Осторожно, насекомые!» 

Летняя школа 

безопасности «Осторожно, 

насекомые!» 

Летняя школа безопасности «Безопасность на воде» 

Просмотр мультфильмов Смешарики на воде, Спасик и его 

команда 

Конкурс рисунков «Школа светофорных наук» 

Август Летняя школа безопасности «Безопасность на дороге» Экскурсия к перекрёстку Экскурсия к 

перекрёстку 
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Примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО. 

 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией 

крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно). 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 
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27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 

 

3.1.7. Перечень нормативных и нормативно-методических материалов 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи СП «Детский сад Крепыш» разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 

2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 

ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 

регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО) федеральная адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте 

России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149 (далее – ФАОП ДО).  

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются 

следующие нормативно-правовые документы:  

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»;  

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей»  
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‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»  

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»  

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»;  

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 

1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 

30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, 

зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264);  

‒ федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 

1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 

72149);  

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 

июля 2020 года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., 

регистрационный № 59599);  

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте 

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

‒ Устав ГБОУ СОШ №3 г.Похвистнево.  

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм работы 

 Программное сопровождение  

1. Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утвержденная Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 

ноября 2022 г. № 1022)  

 Перечень литературных источников  

1. Алябьева Е.А. Игры-забавы на участке детского сада / авт.-сост. Е.А.Алябьева – 

М.: ТЦ Сфера, 2018  

2. Алябьева Е.А. Знакомим детей с человеческим организмом. Сказки, рассказы, 

игры, стихи, загадки для детей 6-9 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2018  
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3. Алябьева Е.А. Дошкольникам о предметах быта. Сказки и беседы для детей 5-7 

лет. –М.: ТЦ Сфера, 2017  

4. Алябьева Е.А. Дошкольникам о праздниках народов мира. Сказки и беседы для 

детей 5- 7лет. – М.: ТЦ Сфера, 2018  

5. Антипина Е.А. Театрализованные представления в детском саду. Сценарии с 

нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2017  

6. Батяева С.В., Володина В.С., Севостьянова Е.В. Большой альбом по развитию 

речи. – М.: Росмэн, 2017  

7. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития / Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина и др.; Под. ред. Л. Б. 

Баряевой, К. А. Логиновой.— СПб.: ЦЦК проф. Л. Б. Баряевой  

8. Барякова Н.Ю., Касицына М.А. Коррекционно-педагогическая работа в детском 

саду для детей с ЗПР» - М.: Сфера, 2017  

9. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

дошкольников с задержкой психического развития. Теория и практика : монография 

/ Н.Ю. Борякова. – М. : РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2018  

10. Винник, М.О. Задержка психического развития у детей: методологические 

принципы и технологии диагностической и коррекционной работы / М.О. Винник. – 

Ростов на /Д. : Феникс  

11. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 5-

7 лет. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2018  

12. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2017  

13. Дмитриева Е.А., Зайцева О.Ю., Калиниченко С.А. Детское 

экспериментирование. Карты-схемы для проведения опытов со старшими 

дошкольниками: Метод.пособие. – М.:ТЦ Сфера, 2017  

14. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведенное рядом: Опыты и 

эксперименты для дошкольников / Под ред. О.В.Дыбиной. – 2-е изд., испр. М.: ТЦ 

Сфера, 2018  

– Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 6-7. М.: 

Мозаика- Синтез, 2017  

15. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для дошкольников. – 2-е 

изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2019  

16. Занятия по рисованию с дошкольниками (под ред. Р.Г.Казаковой) – М.: ТЦ 

Сфера, 2017  

17. Иванова А.И. Организация детской исследовательской деятельности: 

методическое пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2017  

18. Качанова И.А., Лялина Л.А. Традиционные игры в детском саду. 2-е изд., испр. и 

доп.) – М.: ТЦ Сфера, 2017  

19. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ 

Сфера, 2020  

20. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Монография. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2018  
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21. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа – 

М.: Мозаика-Синтез, 2017  

22. Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения /В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко, М.И.Кременецкая – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: Издательство ГНОМ, 2018  

23. Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. / авторы 

программ: Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, С.А.Миронова, А.В.Лагутина. 

– М., Издательство «Просвещение», – Рекомендовано ученым советом Учреждения 

Российской академии образования «Институт коррекционной педагоги»  

24. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Программы и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2017  

25. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2018  

26. Лиманская О.И. Конспекты логопедических занятий в подготовительной группе. 

– 2-е изд., доп., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2018  

27. Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки»: программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. - М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2017  

28. Маханева М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. Обучение грамоте детей 5-7 лет. 

Методическое пособие. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2018  

29. Модель Н.А. Химия на кухне.Исследовательская деятельность детей.–

М.:ТЦСфера, 2017  

30. Модель Н.А. Химия в ванной. Исследовательская деятельность детей–

М.:ТЦСфера, 2017  

31. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 

3-7 лет. –М.: Мозаика-Синтез, 2017  

32. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

старшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2017  

33. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М., Мозаика-Синтез, 2019  

34. Попцова Р.В. Праздничная карусель. Сценарии праздников для дошкольников – 

М.: ТЦ Сфера, 2017  

35. Пушкарева М.А., Морозова И.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез  

36. Развитие речи детей 5-7 лет. – 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С.Ушаковой – М.: 

ТЦ Сфера, 2017  

37. Ротарь Н.В., Карцева Т.В. Занятия для детей с задержкой психического развития. 

– Волгоград: Учитель, 2020  

38. Романович О.А., Кольцова Е.П. Диагностика психофизических процессов и 

речевого развития детей 6-7 лет – М.: Владос, 2018  

39. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 6-7 лет. – М.: 

Мозаика- Синтез, 2017  
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40. Танцюра С.Ю., Данилевич Т.А. Логопедический массаж зондами: упражнения и 

артикуляционная гимнастика для детей раннего и дошкольного возраста - М.: ТЦ 

Сфера, 2018  

41. Фадеева Ю.А., Пичугина Г.А. В мире слов, букв, звуков: Речевые игры на 

автоматизацию звуков. – М.: ТЦ Сфера, 2017  

42. Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду. Методическое пособие – М.: 

ТЦ Сфера, 2017  

43. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 4-е изд., перераб. – М.: 

ТЦ Сфера, 2017  

44. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

Методическое пособие. 2-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2017  

45. Чернякова В.Н. Игровые технологии формирования звукопроизношения у детей 

4-7 лет - М.: ТЦ Сфера, 2018  

46. Шапиро А.И. Первая научная лаборатория: Опыты, эксперименты, фокусы и 

беседы с дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера, 2016; СПБ.: Образовательные проекты, 

2016  

47. Шевченко С.Г. Обучение детей с задержкой психического развития /Воспитание 

и обучение детей с нарушениями развития.  

48. Шевченко, С.Г. Диагностика и коррекция задержки психического развития у 

детей / С.Г. Шевченко, Н.Н. Малофеев, А.О.  

49. Шевченко, С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / 

С.Г. Шевченко и др.; под общ. ред. С.Г. Шевченко. –М.: Школьная Пресса  

50. Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2019  
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 IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

4.1. Краткая презентация Адаптированной образовательной программы 

для детей с ТНР 

 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей 

с тяжелыми нарушениями речи СП «Детский сад Крепыш» ГБОУ СОШ №3 города 

Похвистнево разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

 Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

специалистами, работающими с детьми с ТНР, между дошкольной организацией и 

родителями (законными представителями) воспитанников, способствует реализации 

прав детей дошкольного возраста с ТНР 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. 

 Программа предназначена для выстраивания образовательного процесса и 

коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) с 

тяжелыми нарушениями речи, которым на основании заключения психолого-

медико-педагогической комиссии (далее ПМПК) рекомендовано обучение и 

воспитание по адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования детей с ТНР. 

 Задачи Программы 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

языка, социального статуса;  

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  
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- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования.  

 Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих, коррекционных целей и задач. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Психолого – педагогическая характеристика детей с ТНР. 

 Дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте. 

 К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети: 

- с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой 

степени дизартрии; 

- с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, 

ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

 Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в 

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием 

речи окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной 

речевой практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения. 

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

 Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов 

речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя 

разной степени выраженности. 

 Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи: 

- на I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из 

отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, 

сопровождающихся жестами и мимикой; 

- на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

грамматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще 

существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, 

произносительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы; 

- на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития; 
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- на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой 

системы. 

 Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

 Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 

следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, 

детская афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической 

классификации речевых нарушений). 

 Структура Программы соответствует ФГОС ДО. 

 Выделено три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Представлено содержание и особенности организации образовательного процесса. 

Дана характеристика особенностей развития детей с задержкой психического 

развития, описаны планируемые результаты освоения программы (целевые 

ориентиры). Определены задачи, содержание и результаты коррекционно-

образовательной деятельности по каждой из образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Описаны 

вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы; способы и 

направления поддержки детских инициатив, наиболее существенные 

характеристики программы (региональный компонент). Охарактеризованы 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

Определено содержание методических материалов и средств обучения и 

воспитания; представлены режимы дня, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

  

4.2. Используемые примерные и авторские программы 

 

1. Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утвержденная Приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 

1022) 

2. Нищева, Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

– СПб.: Детство-Пресс, 2016. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

 

 Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй – создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование. 
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 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация тематических выставок. 

 Образование родителей: семинары, семинары-практикумы, проведение 

мастер-классов. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности, объединение в родительские клубы 

по интересам. 

 Традиционные формы делятся на следующие группы: 

 коллективные – родительские собрания (проводятся как групповые 3–4 раза в 

год, так и общие со всеми родителями воспитанников в начале и в конце года), 

групповые консультации, конференции; 

 индивидуальные – индивидуальные консультации, беседы; 

 наглядные – папки-передвижки, стенды, ширмы, выставки, фото, дни 

открытых дверей. 

 Нетрадиционные формы делятся на четыре группы: 

 информационно-аналитические; 

 досуговые; 

 познавательные; 

 наглядно-информационные формы. 
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