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I. Целевой раздел Программы. 

1.1 Пояснительная записка. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 94 (далее - Программа) 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) и федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в 

Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149).  

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются нормативно-

правовые документы, представленные в Приложении № 1. 

Срок действия образовательной программы – 3 года (на 2023 – 2026г.). 

Обучение по Программе осуществляется на русском государственном языке. 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет не 

менее 60% от ее общего объема.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% и ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушением ТНР; 

- на специфику (социокультурных и региональных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность); 

- на сложившиеся традиции дошкольного учреждения;  

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей с 

ТНР, а также возможностям педагогического коллектива и дошкольного учреждения в 

целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного 

образования и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и 

начального общего образования. 

 
1.1.1. Цели и задачи Программы. 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 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 Программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 
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- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

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

т.ч. 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; 

- 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. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников дошкольного учреждения) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество детского сада с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся 

с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся: детский сад 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, 
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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 с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано 

с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. 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: ФГОС ДО и ФАОП ДО задают инвариантные ценности и 

ориентиры, на основе которых детский сад разрабатывает свою адаптированную 

образовательную программу. При этом выбирает разнообразные  способы их достижения, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

т.ч. характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: 

географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитанников; 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР. 

1.1.3.1. Географическое месторасположение. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 94 

(детский сад № 94) является некоммерческой организацией, созданной для выполнения  

работ, оказания услуг с целью обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий в сфере образования. 

Детский сад расположен по ул. Куйбышева в районе большого промышленного 

предприятия АООТ «Полиграфмаш». С 2020 года детский сад имеет 3 корпуса. Здания 1 и 

2 корпуса детского сада построены по типовому проекту: двухэтажные, кирпичные, 

имеются пристройки спальных комнат. Здание яслей построено по специальному проекту, 

одноэтажное.  Обособленно стоящие два 2-х этажных и одно одноэтажное здания 

детского сада окружены жилыми пятиэтажными домами. Площадь территории детского 

сада составляет: по адресу: ул. Куйбышева, 7а: 4929 кв/м; по адресу: ул. Куйбышева, 9б: 

4877 кв/м. Территория огорожена забором, по периметру высажены зеленые насаждения. 
Территория обустроена: участки детского сада озеленены; разработаны цветники, газоны. 

Игровые площадки оборудованы малыми архитектурными формами. Есть огород, две 

физкультурные площадки, 13 прогулочных площадок с верандами, автогородок. 

Физкультурная площадка оборудована спортивным инвентарем.  

При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Ярославская область, - 

средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью 
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учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана психолого-

педагогической работы в дошкольном учреждении.  

Детский сад находится в достаточно безопасном по экологическим 

характеристикам микрорайоне, поэтому важно учитывать роль использования в работе с 

детьми здоровьесберагающих технологий.  

На занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и 

подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характерными для 

местности, в которой проживают (средняя полоса России); на занятиях по художественно-

творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются 

для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; на 

занятиях по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы 

передаются через движение.  

1.1.3.2. Характеристика социокультурной среды 

Социокультурные особенности Ярославского региона также не могут не сказаться 

на содержании психолого-педагогической работы в дошкольном учреждении. Детский сад 

№ 94 расположен в Зачеремушном районе города, где расположена большая часть 

социальных учреждений, учреждений лёгкой промышленности, торговых предприятий; 

обелиск, музыкальная школа, парк, музей им. А.А. Ухтомского, детская библиотека.  

1.1.3.3. Характеристика контингента обучающихся. 

1.1.3.3.1. Особенности развития детей с ТНР 

В группу компенсирующей направленности зачисляются дети с тяжелыми 

нарушениями речи с 4 – 7 лет. 

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

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте.  

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

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

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 аграмматичная 

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. 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 
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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). 

 

1.2. Планируемые результаты.  

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ТНР. 
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 обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

1.2.1. 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; 

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; 
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13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

17) осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

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

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

1.2.2. 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; 
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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; 

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; 
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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). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой детским садом 

№ 94 по Программе для детей с ТНР, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а 

также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой детским садом, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании обучающихся с ТНР, направлено в первую 

очередь на оценивание созданных дошкольной организацией условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности детского сада 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 обучающихся с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного 

и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет педагогам право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, 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; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов детского сада в соответствии: 

 с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

 разнообразием вариантов образовательной среды, 

 разнообразием местных условий в Ярославской области; представляет собой 

основу для развивающего управления программами дошкольного образования на 

уровне дошкольной организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем 

самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в 

разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

- деятельностных умений ребенка 

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка 

- личностных особенностей ребенка 

- поведенческих проявлений ребенка 

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками 

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 

Проведение диагностики: 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (в сентябре и мае). В 

проведении диагностики участвуют педагоги. Педагогическая диагностика проводится в 

ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — Карты наблюдений 

детского развития
1
, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности;  

                                                           
1
 Н. В. Верещагина «Диагностика индивидуального развития детей 4—5 лет с ТНР». М., Детство-пресс, 

2021. 

Н. В. Верещагина «Диагностика индивидуального развития детей 5—6 лет с ТНР», М., Детство-пресс, 2021. 

Н. В. Верещагина «Диагностика индивидуального развития детей 6—7 лет с ТНР». М., Детство-пресс, 2021. 
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- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); художественной деятельности; 

- физического развития.  

Периодичность проведения оценки (начало, конец учебного года) развития 

возрастных характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, 

что важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических условий, 

образовательного процесса. 

При условии неизменяющегося характера развития основных (ключевых) 

характеристик с низкими показателями или динамика регрессивного характера у ребенка 

требуют взаимодействия педагога с психологом, учителем-логопедом не только для 

анализа особенностей развития данного ребенка, но и социальной ситуации развития, 

характера взаимодействия окружающих с ним. 

Поэтому при необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей, которую проводит квалифицированный специалист детского сада (педагог-

психолог), и/или специалисты Центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи (ПМПк). Психологическая диагностика позволит понять причины 

подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для создания данному 

ребенку оптимальных условий развития. Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. Участие ребенка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

В группе компенсирующей направленности проводится углубленная логопедическая 

диагностика учителем-логопедом детского сада и/или специалистами Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи (ПМПк). Результаты данной 

диагностики используются для решения задач коррекционной направленности, 

составления и реализации индивидуальных образовательным маршрутов детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Участие ребенка в логопедической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

На уровне детского сада система оценки качества реализации Программы решает 

задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы детского сада;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности детского сада в процессе 

оценки качества осуществления образовательной деятельности; задания педагогам 

основных векторов в их профессиональной деятельности и перспектив развития самого 

дошкольного учреждения;  

- создание оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

Мониторинг качества образовательной деятельности является одним из 

инструментов внутренней оценки качества образования (далее – ВСОКО) в детском саду 

№ 94. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив дошкольной 

организации. Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной 

деятельности формируют доказательную основу для изменений основной 

образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности.  
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Критерии оценивания реализации программы оформлены в системе и представлены 

набором расчетных показателей.  

Периодичность проведения ВСОКО – один раз в год. По итогам анализа полученных 

данных мониторинга, готовятся аналитические справки старшим воспитателем (по 

результатам сравнительно-аналитической деятельности на начало и конец учебного года), 

публичный отчет заведующего, самообследование, которые доводятся до сведения 

педагогического коллектива детского сада, учредителя, родителей (законных 

представителей). 

Инструментарий и алгоритм реализации внутренней системы оценки качества 

образования в детском саду № 94 представлен на официальном сайте детского сада в 

разделе «ВСОКО»: http://dou94.rybadm.ru/index.php/vsoko . 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогами 

детского сада с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников с ТНР, специфики их образовательных потребностей и интересов, запросов 

родителей (законных представителей).  

Данная Программа реализуется в группах компенсирующей направленности для 

детей с ТНР. В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 

развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, 

решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.  

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая 

основную ее направленность, а так же имея в виду принцип интеграции образовательных 

областей, задачи речевого развития включаются не только в образовательную область 

«Речевое развитие», но и в другие области.  

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО 

для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях (п.2.6. ФГОС ДО):  

- социально – коммуникативное развитие;  

-познавательное развитие;  

-речевое развитие;  

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

http://dou94.rybadm.ru/index.php/vsoko
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2.1.1. 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 детском саду; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

 

2.1.1.1. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста. 

 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в т.ч. 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во 

всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 

(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, 

прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе 

игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных 
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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 образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

вовлекаются родители (законные представители) воспитанников, а также всех остальных 

специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

2.1.1.2. Образовательная деятельность 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 т.ч. 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: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность 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. 
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В этот период большое значение приобретает создание развивающей предметно-

пространственной среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя 

недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической 

игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в 

занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

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

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

группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи 

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

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 

педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

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

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

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

улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, 

создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, 

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

 

2.1.2. Познавательное развитие 

В познавательной области основными задачами образовательной деятельности с 

детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

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

многообразии стран и народов мира; 
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- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

 

2.1.2.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними и 

внешними пространственными свойствами. При этом широко используются методы 

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

различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и окружающем мире; 

- элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют 

групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в 

форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у 

обучающихся представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и 

трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

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

педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

 

2.1.2.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними 

и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

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

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-
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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. 

 

2.1.3. Речевое развитие обучающихся. 

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. 

 

2.1.3.1. Образовательная деятельность 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. 
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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. 

 

2.1.3.2. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно 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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2.1.4. 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 т.ч. 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 т.ч. народного 

творчества. Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся 

в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

 

2.1.4.1. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста. 

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

миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» педагогические работники создают 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 
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включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе 

формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в 

занятия по формированию элементарных математических представлений, вводится 

сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), 

привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, 

музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

инструментах). Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, характер 

(движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-

логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

 

2.1.4.2. Образовательная деятельность 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. 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. 
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Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

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

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

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

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей. 

 

2.1.5. Физическое развитие детей с ТНР. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

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

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в т.ч. правил здорового питания, 

закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков 

и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в т.ч. формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание 

развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

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

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

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

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

опорно-двигательной системы детского организма. 

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 
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обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

 

2.1.5.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 

2) 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. 

 

2.1.5.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные 

режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, 

во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. 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 
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соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. 

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные 

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

иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую 

среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье 

рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

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

(законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 

знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, 

с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но 

значимые представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

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

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления об 

опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как 

вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые 

образцы того, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах 

нездоровья. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средства реализации 

Программы. 
Развитие ребенка с ТНР 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. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка с ТНР. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат 

для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 
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переживание). Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей с ТНР знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. Образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка с ТНР, дошкольного 

возраста. Игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

— это дидактические и сюжетно-ролевые, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры - инсценировки, игры-этюды и пр. При 

этом обогащение игрового опыта творческих игр детей с ТНР тесно связано с 

содержанием занятий. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных 

игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей с ТНР и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке занятий она занимает отдельное место, 

но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми с ТНР в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми с ТНР, произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем детского сада в музыкальном зале. 
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников с ТНР применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

- наблюдения за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми с ТНР, по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей с ТНР культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей ; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми с ТНР. 

 

Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его существования. Все формы носят 

интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более образовательных 

областей, развития двух и более видов детской деятельности.  

Наряду с традиционными формами, для реализации Программы используются 

вариативные формы: 

Утренний и вечерний круг – традиционная (ежедневная) форма организации детей 

во всех возрастных группах, начиная с групп раннего возраста. Это форма реализации 

Программы, в которой дети участвуют в разработке правил жизни группы, в 

планировании дня, выборе и планировании деятельности в центрах активности, а также 

подводят итоги дня, делятся впечатлениями, рассказывают о достигнутых успехах, что 

способствует формированию у детей умения осуществлять рефлексию достижений и 
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взаимоотношений. Круг предоставляет возможность для озвучивания и фиксации детских 

интересов, а также стимулирует инициативу и активность детей в предложении тем, 

выборе дел и действий. Тема для общения во время круга определяется в том числе с 

учетом темы события.  

Для детей среднего и старшего возраста круг актуален тем, что в ходе его они учатся 

инициировать разговор, включаться в него и поддерживать общение, обращаться к 

источнику получения знаний, заявлять о своих представлениях и знаниях, понимать 

мотивы собственных действий и действий других людей, принимать разные социальные 

роли и действовать в соответствии с ними в контексте ситуации, управлять своим 

поведением и способами общения, сравнивать предметы, анализировать действия и 

поступки, прогнозировать результаты действий и поступков, считать предметы и называть 

их итоговое количество, связно рассказывать небольшие истории, разрешать конфликтные 

ситуации, отстаивать свою точку зрения, работать самостоятельно и сотрудничать в 

группе, решать математические задачи, устанавливать причинно-следственные связи, 

закономерности, извлекать пользу из опыта своего и других, использовать предметы для 

решения своих задач, использовать знаки и символы для изображения предметов;   

Проекты – самостоятельное или совместное со взрослым приобретение детьми 

нового опыта экспериментальным, поисковым путём, его анализ и преобразование. 

Проектная деятельность организуется с детьми дошкольного возраста. Тематика проектов 

определяется темой периода в соответствии с комплексно-тематическим планированием.  

Для старших дошкольников с ТНР при организации проектной деятельности 

важным является формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной 

инициативы; развитие умения определять возможные методы решения проблемы с 

помощью взрослого, а затем и самостоятельно; формирование умения применять данные 

методы, способствующие решению поставленной задачи, с использованием различных 

вариантов; развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение 

конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской деятельности. 

Экспериментирование – позволяет ребёнку с ТНР открывать свойства объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, появления и изменения свойств объектов, 

выявлять скрытые свойства, определять закономерности. В ходе экспериментирования 

дети приобретают самостоятельные исследовательские умения, учатся ставить проблему, 

собирать и обрабатывать информацию, с удовольствием проводят различные 

эксперименты, охотно анализируют полученные результаты.  

Экспериментирование для детей с ТНР 4–5 лет имеет цель сформировать у детей 

умения самостоятельно получать сведения о новом объекте. Для опытов активно 

используются все органы чувств. Используя экспериментирование с детьми с ТНР  5–6 

лет нужно стимулировать детей на самостоятельное проведение экспериментальных 

действий и выявление скрытых свойств явлений и предметов. В С детьми с ТНР 6-7 лет 

познавательно-исследовательская деятельность совершенствуется. Приветствуется не 

только самостоятельная работа, но и выбор оптимального способа ее осуществления. 

Развлечение – на таких мероприятиях ребенок с ТНР получает возможность 

проявить самостоятельность, а значит, приобрести уверенность в себе, веру в свои 

способности; развиваются его положительные качества: доброжелательность, 

взаимопомощь, доброта, симпатия, жизнерадостность и т. д.; развлечения являются одной 

из форм организации мероприятий по итогам проживаемой темы.  

Организация развлечений, с одной стороны, способствует актуализации 

представлений детей, полученных в ходе занятий, а с другой – в интересной и 

увлекательной форме вызывают потребность в познании нового, расширяют кругозор, 

представления об окружающем мире, учат совместным действиям и переживаниям. 

В образовательной работе детского сада используются три вида развлечений (по 

степени активности участия детей):  

- дети являются только слушателями или зрителями; 
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- дети – непосредственные участники; 

- участниками являются и взрослые, и дети. 

Праздник – это торжество, посвящённое выдающимся и приятным событиям, 

традиционным датам, которое объединяет детей с ТНР общностью переживаний, 

эмоциональным настроем; праздники также могут быть одной из форм организации 

мероприятий по итогам проживания темы.  

Экскурсия – форма, позволяющий детям с ТНР в естественной обстановке 

дошкольного образовательного учреждения и за его пределами на основе предметно-

чувственного восприятия получить систематизированные и законченные представления 

об объектах и явлениях природы, объектах рукотворного мира и деятельности человека; 

осмыслять окружающий мир как единое целое с определенными закономерностями.  

Экскурсии за пределы детского сада организуются с детьми 5 – 7 лет. Тематика 

экскурсий определяется в соответствии с комплексно-тематическим планированием. 

Целевая прогулка – вид прогулки для организации кратковременного наблюдения за 

одним объектом на участке детского сада или за его пределами.  

Творческая мастерская – обеспечивает субъектную позицию ребенка с ТНР в 

познавательном процессе, представляет возможность свободы выбора, проявления 

индивидуальных стремлений и развития личности, его творческих способностей, 

возможность путем индивидуальной или коллективной работы приходить к новым 

знаниям и активно пользоваться ими. Кроме того, одно из замечательных качеств 

мастерской – ощущение свободы творчества и полноценной жизни, которое переживают и 

запоминают ее участники. Использование мастерской возможно как в виде 

самостоятельной единицы, организованной в свободное от занятий, так и как форма 

организации занятия (или как его часть). 

Детские мастер-классы – форма совместной деятельности, основанная на 

«практических» действиях показа и демонстрации творческого решения определенной 

проблемы одной группы детей (ребенка) с ТНР другой группе детей и/или взрослых. 

Детский мастер-класс организуется с детьми 5- 7 лет. Варианты организации старших 

дошкольников с ТНР для проведения детского мастер-класса: 

 - дети – дети (из своей группы, из других групп);  

- дети – взрослые (родители);  

- ребенок, взрослый (родитель) – дети. 

Выставка, вернисаж, экспозиция – итог деятельности коллектива или одного 

участника, наглядно показывающий художественно-эстетическое развитие и творческие 

возможности участников. Темы выставок, вернисажей, экспозиций определяются 

комплексно-тематическим планированием, а также интересами и возможностями детей с 

ТНР.  

Образовательный квест – специальным образом, организованный вид 

исследовательской деятельности, для выполнения которой участники осуществляют 

поиск информации по указанным адресам (в реальности), включающий и поиск этих 

адресов или иных объектов, людей, заданий и пр. В группах организуются штурмовые 

образовательные квесты, т.к. могут проводиться как в закрытом помещении, в группе, так 

и охватывать разное пространство для детей с ТНР среднего возраста); линейный и 

кольцевые образовательные квесты (для старшего возраста). Данные виды квестов могут 

быть организованы во всех помещениях дошкольного учреждения и на его территории.  

 

Используемые формы реализации Программы соответствуют видам детской 

деятельности и возрастным особенностям детей. Согласно ФГОС ДО  педагоги группы 

компенсирующей направленности используют различные формы реализации Программы 

в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей 

дошкольного возраста (4 года - 7 лет): игровая деятельность (сюжетно-ролевая, 

театрализованная, режиссерская, строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная 
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и другие); общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-

деловое); речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); познавательно-исследовательская деятельность и 

экспериментирование; изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 

двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные 

упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); элементарная трудовая 

деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной 

труд); музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах).  

 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог может 

использовать следующие методы: 

  организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые 

методы);  

 осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 

беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

  мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, проектные методы).  

Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. Он 

способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных интересов, 

коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. 

Выполняя совместные проекты, дети с ТНР получают представления о своих 

возможностях, умениях, потребностях.  

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные 

и личностные особенности детей с ТНР, педагогический потенциал каждого метода, 

условия его применения с детьми с особыми образовательными потребностями, 

реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты.  

При реализации Программы педагоги используют различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

  демонстрационные и раздаточные; 

  визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

 естественные и искусственные;  

 реальные и виртуальные. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практики. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми с ТНР, самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра - 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми с ТНР игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. В ситуациях условно вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 
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детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально - практических ситуациях дети с ТНР приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Огород на подоконнике», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации 

могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем, 

предоставляют детям с ТНР условия для использования и применения знаний и умений. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому- либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. В группе компенсирующей направленности организуются 

досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. 

Для детей с ТНР образовательная деятельность проходит в соответствии с учебным 

планом, годовым учебным графиком, календарно-тематическим планированием. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Стимуляция детской инициативы проходит через такие формы работы как: 

1) проектная деятельность, в том числе и по инициативе воспитанников. 

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу в 

условиях детского сада и семьи. 

Актуальность проектной деятельности: 

- помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации 

собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и 

представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального 

принятия, которая стимулирует его личностный рост и самореализацию; 

- все возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений требует 

поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. 

Условия для возникновения необходимости в использовании педагогического 

проекта: в проблемных ситуациях, где: 

 есть возможность нескольких путей ее решения; 

 необходима существенная перестройка старой деятельности для ее 

разрешения; 

 важна совместная работа нескольких специалистов и родителей для решения 

проблемы; 

 важно личное отношение людей к предполагаемым результатам. 

2) участие детей в творческих конкурсах разного уровня: международных, 

всероссийских, региональных и муниципальных. 

3)  участие детей в конкурсах поделок, которые проводятся в условиях детского 

сада. В подготовке и проведении конкурсов принимают участие педагоги, 

родители, воспитанники. 

 

2.3. Взаимодействие педагогических работников с детьми. 
Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 
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- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

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

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

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

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 

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 педагогические 

работники 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. 
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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. 

 

2.3.1. Характер взаимодействия с другими детьми. 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего 

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 

детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 

и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. Взрослым 

важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при 

нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого 

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 

чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе 

понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям. 

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыками самообслуживания. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре 

он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, 

песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. 

Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 
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непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он 

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок 

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего 

в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при 

необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

2.3.2.Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

Комплектование и выпуск воспитанников осуществляет постоянно действующая 

территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия (ТПМПК), которая 

определяет сроки коррекционно-развивающей работы индивидуально по отношению к 

каждому ребенку с ТНР. 

 Решение о направлении детей в течение года на ТПМПК осуществляется на 

основании психолого-педагогического консилиума детского сада (ППк). 

Система взаимодействия воспитательно-образовательной и медико- 

восстановительной работы направлена на коррекцию психофизических и речевых 

недостатков, оказание помощи детям в освоении Программы. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется под руководством учителя-

логопеда в тесной взаимосвязи с воспитателями, музыкальным руководителем, 

инструктором по физкультуре, родителями (законными представителями) воспитанников. 

Диагностико-консультативное направление работы основывается на 

основополагающем принципе дефектологии – принципе единства диагностики и 

коррекции. Реализация принципа обеспечивается комплексным междисциплинарным 

изучением и динамическим наблюдением за развитием ребёнка. Исследования проводятся 

в сентябре и мае. Итогом изучения ребёнка являются рекомендации, с учётом которых на 

каждого ребёнка составляется индивидуальный план, обеспечивающий подход в 

организации коррекционно-развивающей работы с ним. 

Комплексный подход при коррекции нарушения темпов психофизического развития 

обеспечивает интегрированные связи между специалистами, работающими с детьми 

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

Индивидуальное сопровождение ребёнка направлено на предупреждение трудностей 

в обучении и оказание помощи в их преодолении, всестороннее развитие его задатков, 

способностей и осуществляется в несколько этапов. 

1. этап: сбор информации о ребёнке. 

2. этап: анализ полученной информации. 

3. этап: совместная выработка рекомендаций для ребёнка. 
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4. этап: консультирование всех участников сопровождения о путях и способах 

решения проблем ребёнка. 

5. этап: решение проблем, т.е. выполнение рекомендаций всеми службами 

сопровождения. 

6. этап: анализ выполненных рекомендаций всеми участниками. 

7. этап разработка индивидуального маршрута дальнейшего развития ребёнка. 

Подготовка к обучению в школе осуществляется с целью помочь ему на начальной 

ступени обучения освоить необходимые знания, умения и навыки, способы учебной 

работы и адаптироваться в традиционной системе обучения. Формирование дошкольных 

знаний и представлений рассматривается не как самоцель, а как одно из средств 

психического развития ребёнка и воспитания у него положительных качеств личности. 

В детском саду решаются следующие блоки задач: 

- диагностические 

- воспитательные 

- коррекционно-развивающие 

- образовательные. 

В диагностическом блоке ведущей задачей является организация комплексного 

психолого-педагогического изучения ребёнка, с целью уточнения диагноза при 

динамическом наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, а также определение 

эффективности реализации АОП ребёнка. Сюда входит выявление уровня развития 

ведущего вида деятельности, особенностей развития познавательной и эмоционально-

личностной сфер (психологическое изучение), изучение социальной ситуации развития 

ребенка, составление индивидуального образовательного маршрута. 

Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов социализации, 

повышения самостоятельности ребёнка и его семьи, на становление нравственных 

ориентиров в деятельности и поведении дошкольника, а также воспитание у него 

положительных качеств. 

Блок образовательных задач направлен на формирование у детей системы знаний и 

обобщенных представлений об окружающей действительности, развитие их 

познавательной активности, формирование всех видов детской деятельности. Важной 

задачей является подготовка детей к школьному обучению, которая должна вестись с 

учетом индивидуальных способностей и возможностей каждого ребёнка. 

Коррекционный блок задач – предполагает комплекс мер, воздействующих на 

личность в целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида деятельности, 

коррекцию индивидуальных недостатков развития. Коррекционно-развивающее 

направление реализуется взаимодействием в работе учителя-логопеда, воспитателей и 

других специалистов образовательного учреждения. 

Индивидуальные занятия с детьми проводятся учителем-логопедом в соответствии с 

учебно-тематическим планом. 

Допускается присутствие детей на подгрупповых занятиях с целью формирования 

учебных навыков. Продолжительность участия в занятиях этих детей определяется 

желанием ребёнка, психофизическими возможностями и индивидуальными 

особенностями. 

Учитель-логопед проводит индивидуальные занятия, направленные на коррекцию 

устной речи детей: развитие просодической стороны речи, формирование правильного 

звукопроизношения, слоговой структуры слова, формирование и развитие 

фонематического слуха, развитие лексико-грамматических средств языка (в процессе 

автоматизации поставленных звуков). 

Музыкальный руководитель и воспитатели проводят занятия с целой группой и 

подгруппой детей. 
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Процесс коррекционно – развивающего обучения и воспитания в группе строится с 

учетом психологических особенностей и закономерностей развития психики данной 

категории детей. Его условно можно разделить на два этапа: 

1 этап – формирование предпосылок для развития высших психических функций, 

что предполагает: 

- стимуляцию познавательной активности и совершенствование ориентировочно-

исследовательской деятельности; 

- развитие общей и ручной моторики; 

- развитие и коррекцию психомоторных функций и межсенсорных связей; 

- обогащение сенсорного опыта ребенка и развитие всех видов восприятия; 

- развитие и коррекцию простых функций, таких как выносливость к непрерывному 

сосредоточению на задании (работоспособность), скорость актуализации временных 

связей и прочность запечатления следов памяти на уровне элементарных 

мнемических процессов, способность к концентрации и к распределению внимания; 

- готовность к сотрудничеству со взрослым; 

- стимуляцию речевого развития ребенка. 

2 этап – формирование предпосылок к школьному обучению. На данном этапе 

коррекционно-педагогическая работа направлена на реализацию следующих задач: 

- развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и формирующейся 

личности; 

- укрепление здоровья, создание условий для полноценного физического развития и 

совершенствование двигательной сферы; 

- развитие познавательной деятельности и формирование определенного запаса 

представлений об окружающем; 

- целенаправленное формирование высших психический функций и предпосылок к 

школьному обучению; 

- развитие речи и коммуникативной деятельности; 

- формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных, ориентировочно-

операционных и регуляционных компонентов. 

Отбор содержания коррекционно-развивающей работы происходит на основе 

комплексного изучения уровня развития детей 

Практически во всех видах образовательной деятельности в комплексе решаются как 

коррекционно-развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. Они 

определяются с учетом специфики различных видов деятельности, возрастных и 

индивидуально-типологических особенностей детей. 

Образовательный процесс предусматривает как организованные формы 

образовательной деятельности, так и проведение образовательной работы в ходе 

режимных моментов. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ТНР. 
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

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

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 



37 
 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем 

в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, 

улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее 

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

работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов детского сада с родителями (законными 

представителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей. Задача 

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

единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия дошкольного учреждения и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры 

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

поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс 

для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

1) выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания 

ребенка; 

2) вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

3) внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни детского сада. 

4) создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

5) повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности детского 

сада; создание открытого информационного пространства (сайт дошкольной 

организации, форум, группы в социальных сетях и др.); 

Для родителей (законных представителей) проводятся тематические родительские 

собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются 

библиотеки специальной литературы, оформляются стенды с наглядной информацией, 

листовки, памятки, проводятся совместные занятия, консультации, беседы.  

Формы взаимодействия с родителями:  

Познавательные Досуговые Наглядно-

информационные 

Информационно-

аналитические 

1. Общее родительское 1. Праздники 1. Уголок для 1.Анкетирование 
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собрание ДОУ 

2.Педагогичес 

кий совет с участием 

родителей 

3. Родительская 

конференция 

4. Тематические 

консультации 

5.Педагогический 

консилиум 

6. Групповые собрания 

родителей 

7. «Круглый стол» 

8. Родительский совет 

(комитет) группы 

9. Открытые занятия с 

детьми  

в ДОУ для родителей 

10. «Дни открытых 

дверей». 

11. Презентация 

дошкольного учреждения 

12. Клубы для родителей 

13. Устный педагогический 

журнал 

14. Вечера вопросов и 

ответов 

15. «Родительский 

университет» 

16. Мини-собрания 

17. Исследовательско-

проектные, ролевые, 

имитационные и деловые 

игры 

18. Тренинги 

19. Педагогические беседы 

с родителями 

2. Тренинги 

3.Концерты, 

4. 

Соревнования 

5. Выставки 

 работ 

родителей  

и детей 

6.  Семейные 

вернисажи 

7. Совместные 

походы и  

экскурсии 

8. Благотвори 

тельные акции 

9. Семейные 

 встречи 

10. 

Коллекциониро

вание 

11. «Тур 

выходного 

дня» 

родителей 

2.Выставки 

специальной, 

доступной для 

понимания родителей 

литературы; 

3. Выставки игр и 

специальных пособий, 

которые родители 

могут использовать в 

занятиях с детьми 

дома; 

4. Выставки детских 

работ, с целью 

ознакомления 

родителей с формами и 

результатами 

продуктивной 

деятельности детей и 

активизации интереса 

родителей к 

деятельности своего 

ребенка 

5.Информационные 

листы 

4. Памятки для 

родителей 

5. Папки–передвижки 

6. Родительская газета 

7. Презентации 

8. Брошюры 

9. Пособия 

10. Бюллетень 

11. Еженедельные 

записки 

12. Личные блокноты 

2. Ящик для 

предложений 

3. Отчеты 

Эффективной формой взаимодействия «педагог-родитель-ребенок» стала проектная 

деятельность. Она предполагает активное сотрудничество детей и взрослых, 

способствует развитию творчества в разных видах познавательно-речевой деятельности, 

обеспечивает современный интегрированный подход в воспитании и обучении детей. 

Участвуя в разработке и реализации проекта, родители становятся непосредственными 

участниками воспитательно-образовательного процесса и начинают осознавать свою роль 

в нем. Темы и содержание проектов определяются  совместно с педагогами и родителями 

на основе определения актуальных задач развития детей конкретной группы, детских 

интересов. 

Взаимодействие логопеда с родителями (законными представителями) 

воспитанников осуществляется через систему методических рекомендаций. Рекомендации 

родители (законные представители) получают в устной форме на вечерних приемах и 

еженедельно по четвергам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Данные мероприятия позволяют объединить усилия педагогов и родителей (законных 

представителей) в воспитании гармонично развитой личности.  
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Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 

время лучше проводить занятия, чем и как следует заниматься с ребёнком, помогут 

организовать совместную деятельность. Они предоставят ребёнку возможность занять 

активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребёнку поиграть в 

различные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и предложат выучить 

стихи, помогут научиться составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с 

ребёнком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребёнка в школе. К тому же богатый иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 

интересными и яркими. 

Планируемые результаты работы с родителями (законными представителями): 

- организация преемственности в работе детского сада и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

дошкольного возраста. 
2.5.1. Цели программы КРР: 

- 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 АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

2.5.2. Задачи КРР: 

- 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. 

 

2.5.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (коррекционная программа). 
Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

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

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  
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Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

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

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР); 

2) - социально-коммуникативное развитие; 

3) - развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся 

с ТНР; 

4) - познавательное развитие, 

5) - развитие высших психических функций; 

6) - коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР; 

7) - 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 выстраивается в соответствии с рекомендациями 

ПМПК и предусматривает вариативные формы специального сопровождения 

обучающихся с ТНР в условиях образовательной инклюзии. В зависимости от 

рекомендаций варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию больших 

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 (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). 

 

2.5.4. Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются: 

1. сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 

с онтогенетическими закономерностями его становления; 

2. совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

3. овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

4. сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

5. 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 

направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их 
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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. 

 

2.5.5. Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать: 

1) создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР; 

2) 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;  

3) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом;  

4) 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. 

 

2.5.6. 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; 
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- 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. 

 

2.5.6.1. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (см. Речевую карту) 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о 

характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с 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. 

1) Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов 
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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. 

2). Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. 

В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, 

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

заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

3). Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога -реализуется в самом 

начале обследования, в процессе так называемой 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. 

4). Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический 

материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 

картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и 

без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в 

составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых 

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

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой 

слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 

знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 

ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 

их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических 
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процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 

направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного 

языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. В 

рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение 

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

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

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР:  

первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью; 

 вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной 

речи;  

третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при 

наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка; 

 четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и 

с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития речи. 

 

2.5.7. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР 

 

2.4.7.1. Обучение детей 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 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - 

моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, 

шубка», категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений : существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в 

изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс 

существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); 

усвоение простых предлогов – на, под, в, из. Объединение простых предложений в 

короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации 

действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается 

любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с 

фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов и т.д.); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 
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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 оптикопространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям детей 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. 

 

2.5.7.2. Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

1) совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую 

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 и т.д. 

3) закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 

слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, 

анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 

согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных 

слов и т.д.) 

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 и т.д.). 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 
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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. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, 

закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по 

демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы 

начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение 

гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в 

ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала 

обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. 

Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки 

к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, 

синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного 

чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 

иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов 

отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее 

дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. 

Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего 

изучения звуков и обучения грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков 

у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения 

первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что 

звуки могут быть расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, 

они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют 

количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а 

целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры 

используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, 

короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, 

двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для 

закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие 

схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно 
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осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных 

звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные 

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно 

для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в 

социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать 

текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными 

нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 

передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 

лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна 

сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на 

следующем этапе обучения. 

 

2.5.7.3. Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 
(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления 

работы: 

1) совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

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

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

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 

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

жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, 

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

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

мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач 

- скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - 

читатель – читательница – читающий); 

2) развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений, 

3) совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

4) совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 
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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/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. 

 

2.5.7.4. Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы 

в зависимости от возрастных критериев. Для детей 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. 

 

Для детей 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). 

 

2.5.7.5. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпоритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей.  

Дети среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей 

работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности 

(от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную 

помощь; учатся регулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными 

ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи.  

Дети 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. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 
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- 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 и т.д. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

2.6. Рабочая программа воспитания. 
2.6.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания детского сада № 94 (далее - программа воспитания) 

разработана на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ТНР в 

детском саду предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

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 социо-

культурных, 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 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 с ТНР к 

традиционным ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы 

человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколении, 

единство народов России.  

5) Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы детского сада, 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 
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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 рассматриваются как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка с ТНР, которые коррелируются с 

портретом выпускника детского сада и с традиционными ценностями российского 

общества.   

14) С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребёнок, в Программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 

воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство детского сада 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.   

 

3.6.2. Целевой раздел Программы воспитания.  

3.6.2.1. Цели и задачи воспитания.  

Цель воспитания в детском саду – личностное развитие каждого ребёнка с ТНР с 

учётом 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 детском саду:  

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 ребёнка с 

ТНР, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;   

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка с ТНР посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей.   

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 

год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

3.6.2.2. Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

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

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы
2
: 

                                                           
2
 ФАОП ДО п. 49.1.2. 
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принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

3.6.2.3. Уклад образовательной организации опирается на базовые 

национальные ценности, содержащие традиции региона и Организации, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни Организации, способствует 

формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений. 

3.6.2.4. Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и 

учитывает психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

3.6.2.5. Общности образовательной организации. 

1) Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, 

основанной на разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, 

определяющих цели совместной деятельности. 

2) В детском саду, прежде всего, выделяют следующие общности: 

 ребёнок – дети, 

 педагог - дети,  

 родители (законные представители) - ребенок (дети),  

 педагог - родители (законные представители). 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Сами участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 
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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.); 

 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. 

Позиция воспитателя и выстраивание отношений с детьми в детско-взрослом 

сообществе: 

- занимает позицию «на равных» и является членом детско-взрослого сообщества; 

- выступает проводником, «архитектором», создающим пространство детской 

реализации; 

- создает развивающую среду, стимулирующую возможности для личной 

инициативы; 

- дает право выбор; 

- проявляет уважение к ребенку; 

- побуждает детей принимать самостоятельные решения и брать на себя 

ответственность. 

Стратегия и действия педагога в детско-взрослом сообществе: 

- организует игры; 
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- обсуждает в кругу; 

- регулирует отношения между детьми; 

- организует образовательную деятельность; 

- способствует выбору партнеров по интересам детей; 

- создает условия для возникновения между детьми взаимного обращения; 

- поддерживает детскую инициативу; 

- создает условия для совместной деятельности (общегрупповые события, проекты); 

- в группе присутствуют продукты совместной деятельности, где дети выступают 

как команда. 

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 с ТНР 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 обеспечивается 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. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста с ТНР 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: 

 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; 
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 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. 

Отношение к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам детского сада – система отношений в разных типах общностей. 

В детском саду № 94 сложилась доброжелательная атмосфера для всех участников 

образовательных отношений в рамках, зафиксированных между ними ролей (родитель, 

воспитатель, ребенок). Такая атмосфера позволяет отказаться от позиций, характерных 

для группы и сформировать позиции, характерные для разных сообществ (детское, 

детско-взрослое, взрослое), где все участники равноправны, взрослые вместе с детьми 

вовлечены в установление норм и правил, обсуждение интересов и т.д.  

 

3.6.2.6. Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда 

детского сада № 94. 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на 

идеи и поведение человека. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. Программа  детского сада № 94 предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Ярославской области.  

Программа обеспечивает учет условий, в которых осуществляется воспитательная 

деятельность: 

национально-культурные: 

- поликультурное пространство взаимодействия субъектов образовательного 

процесса; 

- общечеловеческие ценности (любовь, доброта, дружба); 

- национальные традиции (на основании государственных, народных и 

православных праздников). 

Ярославская область - промышленный, многонациональный регион, с 

разнообразным богатым растительным и животным миром. В процессе организации 

различных видов детской деятельности дети знакомятся с особенностями региона. 

Программой предусмотрено ознакомление дошкольников городом Рыбинском. Для 

каждой возрастной группы разработаны мероприятия, направленные на привитие детям 

чувства любви к своему городу, в котором они живут, своей малой родине на основе 

приобщения к природе, культуре, традициям, характерным для города Рыбинска. 

Ведущие отрасли экономики города Рыбинска и конкретно Полиграфского района, в 

котором расположен детский сад, обуславливают тематику и специфику ознакомления с 

трудом взрослых. Возможность знакомить воспитанников с профессиями их родителей, 

наблюдать труд сотрудников детского сада, воспитывать уважительное отношение к 

труду и желание в будущем трудиться на благо развития своего города. 

Педагоги знакомят воспитанников с работами и успехами талантливых 

рыбинцев/ярославцев, побуждая тем самым проявлять себя и свое творчество, гордится 

Ярославским краем.  

Одно из ведущих направлений в развитии Рыбинска – развитие спорта и воспитание 

у подрастающего поколения потребности в занятиях спортом. Педагоги детского сада 

уделяют особое внимание сохранению и укреплению здоровья воспитанников, привития у 

них потребности соблюдения основ здорового образа жизни и любви к физической 

культуре и спорту.  

климатические, природные, географические и экологические особенности 
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города Рыбинска Ярославской области обусловлены тем, что город расположен на 

берегах Рыбинского водохранилища и Волги. Исторически сложилось, что наш город 

называют «столицей бурлаков». Климат, в силу географического положения (центральная 

часть Восточно-Европейской равнины) — умеренно континентальный. Лето — 

относительно тёплое, короткое; зима — умеренно холодная, продолжительная. 

Ярославская область делится протекающей по еѐ территории рекой Волгой на две части. В 

образовательном процессе учитываются: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.), интенсивность их протекания; состав 

флоры и фауны природы Центральной России; длительность светового дня; погодные 

условия и др.  

Процесс воспитания в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

холодный период − образовательный (сентябрь-май), составляется определенный режим 

дня и расписание организованных образовательных форм;  теплый период − 

оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. В теплый 

период – устанавливаются каникулы, в период которых отменяется специально 

организованная деятельность (занятия). В дни каникул создаются оптимальные условия 

для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкальной деятельности 

детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги, праздники, развлечения. В 

теплый период – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

3.6.2.7. Деятельности и культурные практики в детском саду. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 

ее реализации совместно с родителям (законным представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического 

работника, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 

опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

 

3.6.2.8. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и 

дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной 

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

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 
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оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

 

3.6.2.9. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 

дошкольного возраста (до 8 лет)
3
. 

 

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

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим работником и 

другими детьми на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся 

                                                           
3
 ФАОП ДО п. 49.1.5. - 49.1.6. 
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к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

3.6.3. Содержательный раздел Программы воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 

3.6.3.1. Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости 

от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель детского сада сосредотачивает свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, 

традициями России и своего народа; 
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 организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным 

традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

 

3.6.3.2. Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его 

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

социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ 

заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель детского сада сосредотачивает свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры; 

 воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

 учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

 учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других 

людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

3.6.3.3. Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 

источнику знаний; 

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

источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов 

и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 
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фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно 

с педагогическим работником; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

 

3.6.3.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с 

ОВЗ своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок 

(ценность - "здоровье"). 

1)Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий 

для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу 

жизни; 

 введение оздоровительных традиций в Организации. 

 

2) Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников с ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, 

что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в 

Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно 

они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

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

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

чистоте тела; 

 формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 
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 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в 

игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

3.6.3.5. Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности педагогических работников и труда самих 

обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с 

ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

 воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

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

данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с 

ОВЗ соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 

3.6.3.6. Этико-эстетическое направление воспитания. 
Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - 

"культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны и других народов; 

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

с ОВЗ действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, 

воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 
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направлениях воспитательной работы: 

 учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и 

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

говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 
предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, 

широкое включение их произведений в жизнь Организации; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с 

ОВЗ по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

3.6.3.7. Особенности реализации воспитательного процесса. 

3.6.3.7.1. Уклад образовательной организации. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни детского сада № 94, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 

детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного 

образования.  

Уклад дошкольного учреждения – это, её необходимый фундамент, основа и 

инструмент воспитания. Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех 

участников образовательных отношений: заведующего детским садом\руководящего 

состава, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения детского 

сада № 94.   

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в детском саду, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми с ТНР и педагогами, педагогами и родителями (законными представителями), 

детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и 

нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни дошкольной организации. 
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Цель и смысл деятельности детского сада № 94 определены с учетом интересов 

воспитанников и их родителей, сотрудников, заказчиков и социальных партнеров:   

- по отношению к воспитанникам с ТНР: осуществление личностно-

ориентированного подхода к каждому ребенку, в предоставлении каждому условий, 

необходимых для целостного развития личности, формирования компетентностей с 

учетом их индивидуальных способностей и возможностей, в соответствии с требованиями 

семьи и государства, посредством обеспечения сохранения, укрепления и развития 

психического и физического здоровья;   

- по отношению к родителям (законным представителям): активное включение их в 

совместную деятельность как равноправных партнеров, чувства понимания важности и 

необходимости их роли в жизни ребенка;   

- по отношению к социуму: в повышении конкурентоспособности дошкольного 

учреждения за счет повышения качества образовательного процесса, расширения 

количества образовательных услуг.  

Миссия детского сада – создать условия каждому ребенку радостно и 

содержательно прожить период дошкольного детства, видеть и чувствовать красоту 

окружающего мира, эмоционально отзываться на происходящее вокруг. 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в детском саду № 94 основывается на общепедагогических 

принципах, изложенных в ФГОС ДО:  

- поддержка разнообразия детства;  

- 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; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

учреждения) и детей;  

- уважение личности ребенка. 

Принципы жизни в детском саду:  

- соблюдение законности и прав семьи ребенка,  

- соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка;  

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников;  

-  системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.  

Данные принципы реализуются в укладе детского сада № 94, включающем 

воспитывающую среду, общности, культурные практики, совместную деятельность и 

события. 

Дошкольное учреждение с многолетней историей, и в тоже время современное, 

динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие 

традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному 

будущему. Воспитательный процесс осуществляется  в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе  ООД, режимных моментов, совместной деятельности 

с детьми и индивидуальной работы.   

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам ДОО  

Уклад детского сада опирается на базовые и инструментальные национальные 

ценности, к которым относятся: человек, Родина, семья, культура, вера, труд, красота, 
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познание, здоровье, дружба, природа. Декларированными корпоративными ценностями 

дошкольного учреждения являются дружба, умение работать в команде, активность, 

творчество, лидерство, личная ответственность, успешность.  

Задачами административных работников детского сада № 94 является:  

- укрепление личных и профессиональных связей внутри коллектива; 

- приобщение всех участников образовательных отношений к корпоративным 

ценностям;   

- формирование иных компонентов корпоративной культуры (символики, элементов 

форменной одежды, договорённостей и пр.).   

Определяющая роль в формировании уклада детского сада принадлежит 

педагогическим работникам, которые транслируют родителям и закладывают в своих 

воспитанников те ценности, принципы и традиции, которые свойственны учреждению.  

1. Воспитатели ориентированы на формирование коллектива воспитанников в 

рамках каждой группы как структурной единицы дошкольной организации, на 

установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений детей между собой. 

Воспитатели и специалисты  ориентированы на организацию разнообразных форм 

детских сообществ. В рамках реализации технологии эффективной социализации 

«Рефлексивный круг» Гришаевой осуществляется формирование детского коллектива 

сверстников, воспитание дружеских взаимоотношений. Данные сообщества обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей.    

2. Проведение общих мероприятий. В детском саду существует практика создания 

творческих групп педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации 

воспитательных мероприятий.   

3. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 

обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 

воспитательных задач не в очном формате, но и дистанционно с использованием 

разнообразных мессенджеров.  Именно педагогическая инициатива родителей стала 

новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы.  

 

Основные традиции воспитательного процесса:  

Годовой цикл жизни детского сада основан на «Календаре ключевых 

образовательных мероприятий ДОО», приуроченных к государственным праздникам 

Российской Федерации, памятным и знаменательным датам и событиям российской, 

региональной и городской истории и культуры народа, сезонных праздников, 

тематических мероприятий, социальных, экологических, благотворительных акций.   

Традиционные мероприятия – это эмоциональные события, которые воспитывают у 

детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим 

делам, совместному творчеству. 

Уклад в детском саду  направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную 

жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Важными традициями дошкольного учреждения в аспекте социокультурной 

ситуации развития являются:  

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов;  

- приобщение к истокам русской народной культуры;  

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями города Рыбинска и 
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его окрестностей.  

Ежедневные традиции:  

В организации физическое и психологическое здоровье признаётся основой развития 

и воспитания детей. Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребёнка в детском саду: в процессе развивающих занятий, режимных моментов, 

самостоятельной и совместной деятельности с детьми, индивидуальной работы. 

Работниками детского сада обеспечивается соблюдение требований СанПин.  

Обязательной составляющей режима дня воспитанников всех групп является 

двигательная и физкультурно-оздоровительная деятельность воспитанников, в том числе 

на свежем воздухе.  Основой дневного распорядка жизни детского сада является режим 

дня воспитанников каждой группы, основанный на чередовании основных режимных 

моментов (приём пищи, прогулка, сон, занятия и игры). При организации режимных 

моментов закладываются основы здоровой организации жизни ребёнка. Итогами этой 

кропотливой работы являются знание ребёнком жизненно необходимых режимных 

моментов распорядка дня, без которых нельзя вырасти здоровым; умение самостоятельно 

готовиться к таким постоянным режимным моментам распорядка дня, как прогулка, 

приём пищи, сон; понимание необходимости планировать своё время в течение дня. 

«Утренний круг» и «Вечерний круг» — это новая образовательная ситуация в 

рамках реализуемой ОП ДО.  «Утренний круг» — это начало дня, когда дети собираются 

вместе, чтобы порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать 

новости или предположить, что интересного будет сегодня, обсудить совместные планы, 

проблемы, договориться о правилах. Именно на «утреннем круге» зарождается и 

обсуждается новое образовательное событие, дети договариваются о совместных 

правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы 

(развивающий диалог).  «Вечерний круг» проводится в форме рефлексии — обсуждения с 

детьми наиболее важных моментов прошедшего дня (всё самое хорошее и интересное, 

чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к Организации в 

целом; проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникали; самостоятельное 

разрешение и урегулирование проблемы; планы реализации дальнейших совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и пр.)). Вечерний круг помогает детям научиться 

осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга.  

Еженедельные традиции: утренние часы проходят под девизом: «Утро радостных 

встреч». Воспитатель выражает радость по поводу встречи с детьми. Рассказывает, как он 

провел выходные дни или о чем – то новом, интересном. Затем выслушивает всех детей, 

желающих  поделиться своими впечатлениями. В конце разговора всех ждет сюрприз 

(сценка из кукольного театра, новая игрушка, интересная книга, раздача детям небольших 

сувениров). В дальнейшем сюрпризы могут быть подготовлены самими детьми.  

Ежемесячные традиции: «День именинника», театральное развлечение.  

Ежегодные традиции: «Новоселье» - группу к этому событию украшают. Взрослые 

поздравляют детей, желают здоровья, радости, светлых и радостных дней. Обыгрывают 

появление предметов, которые необходимы детям. Количество праздников 

самостоятельно определяется педагогами, в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей, и по необходимости, 

сокращено и дополнено другими событиями. Часть праздников заменена другими 

социально и личностно значимыми для участников образовательных отношений 

событиями; период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, в 

соответствии с тематикой праздника, возрастными и индивидуальными особенностями, 

потребностями и интересами детей.  

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные:  

- явлениям нравственной жизни ребёнка: «Новоселье в группе», «День рождение»;  

-окружающей природе: акции «Покормите птиц», «Батарейка, сдавайся!», 
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«Брошенки и никому не нуженки», «Весенняя капель» «День птиц» и др.;  

- миру искусства и литературы «День книги», «День театра»;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: «Новый 

год», «День матери», «День семьи, любви и верности», «Праздник всех женщин»;  

- наиболее важным профессиям: День воспитателя и всех работников дошкольного 

учреждения, День медицинского работника, День повара и др.; 

- социально значимым событиям: акции по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Внимание, пешеход!», «Будь ярким на дороге!» и др.   

 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-

пространственная среда (РППС). При грамотном проектировании РППС в группе и 

других помещениях детского сада объекты предметной среды положительно 

воздействуют на эмоциональное состояние ребёнка, способствуют его психологической 

безопасности. 

Необходимым компонентом воспитания является и художественно-эстетическое 

оформление предметного пространства детского сада самими детьми. Дети совместно с 

педагогами оформляют центры активности в группе (например: оформляют выставки 

своего творчества). Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала 

изготавливают какие-то предметы и затем применяют их в процессе различных видов 

деятельности (например: вторая жизнь коробки и пр. материла). Таким образом, 

дошкольники осознают полезность своего труда. В специально организованных локациях 

в коридорах, лестничных пролетах зданий детского сада традиционно оформляются 

фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции детско-взрослых творческих работ. Это позволяет 

воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с 

работами и интересными делами других детей. В детском саду используется практика 

событийного дизайна, которая подразумевает оформление помещений детьми и 

педагогами РППС к значимым событиям и праздникам. В рамках благоустройства 

территории дошкольной организации педагоги приобщают дошкольников не только к 

уборке территории, но и к посильной помощи в озеленении и благоустройстве участков, 

тем самым обогащают художественно-эстетический опыт и опыт трудовой деятельности 

детей, обеспечивая гармоничное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. 

Родители – участники всех мероприятий и проектов, союзники и контролеры в 

вопросах воспитания, помогающие выстраивать социальное партнерство и создавать 

современную здоровую образовательно-воспитательную среду. 

Взаимодействие педагогов с родителями предполагает взаимопомощь, 

взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет педагогом условий семейного 

воспитания, а родителями – условий воспитания в детском саду. 

Родители, особенно молодые, нуждаются в приобретении практических навыков 

воспитания детей. Они приглашаются на семинары-практикумы. Учитывая занятость 

родителей, используются альтернативные формы общения с семьей - информационно-

коммуникационные технологии. Это официальный сайт, ведение своей группы 

«ВКонтакте», родительские чаты в мессенджерах, в образовательной платформе 

«Сферум» для организации чатов и иных видов персональных и групповых коммуникаций 

в рамках образовательного процесса. 

Любой член семьи имеет возможность высказать своё мнение по поводу методов 

воспитания своего ребенка с ТНР, обратиться за помощью к конкретному специалисту, 

получить актуальную информацию от педагога по вопросам активного отдыха, 

безопасного поведения и жизнедеятельности. Родители являются активными участниками, 

а порой и организаторами выездных экскурсий, целевых прогулок. 

Наглядно-информационный материал для родителей представлен через буклеты и 

папки – раскладушки, информационные листы. Наглядная информация всегда находится в 

поле зрения и позволяет возвращаться к ней (пока ждут ребенка) многократное 
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количество раз, тем самым увеличивая вероятность ознакомления, осознания и принятия 

(или несогласия) с информационным материалом. 

В результате при использовании специально подобранных средств, методов, 

приемов увеличивается число родителей наших воспитанников, ставших активными 

участниками образовательного процесса. Обратная связь увеличивает шансы на 

эффективный обмен информацией, позволяя обеим сторонам быть «услышанными». 

В детском саду для обратной связи с родителями имеется: 

-книга отзывов и предложений; 

-интерактивное взаимодействие (социальные сети ВКонтакте, мобильные 

приложения VK мессенджер); 

- сайт детского сада; 

- анкетирование родителей. 

Родители могут выразить свое мнение о проведенных мероприятиях, о работе 

детского сада, о питании в детском саду. 

 

3.6.3.7.2. Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность
4
. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым. 

Направления Воспитывающая среда ДОО 

 

Патриотическое Формировать представления о России, как о стране, в которой мы 

живем, о богатстве природы и культуры России, о великих событиях и 

героях России, о родном крае, родной природе, родном языке. 

Знакомить детей с историей, героями, культурой, традициями России 

и своего народа, выдающимися историческими и современными 

деятелями. 

Создать возможности для формирования и развития культуры речи. 

Знакомить детей с социокультурным окружением: с названиями улиц, 

зданий, сооружений и их назначением. 

Создавать зоны РППС, посвященные российским и религиозным 

традициям и символике, семейным традициям, места для 

рассматривания и чтения детьми книг, изучения материалов, 

посвященных истории и современной жизни России и региона, города. 

Создавать тематические уголки, посвящение героям и событиям в 

истории России и региона. 

Социальное Использовать пространство ДОО для формирования представлений о 

том, как правильно вести себя в отношении с другими людьми. 

Создавать игровые зоны по темам семьи, дружбы, взаимопомощи и 

пр. 

                                                           
4
  ФАОП ДО п. 49.1.3.1. 
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Организовать сотрудничество детей в различных пространствах и 

ситуациям и пр. 

Обеспечивать свободный доступ детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

книг и изучения различных материалов по темам семьи, дружбы, 

взаимопомощи, сотрудничества. 

Создавать условия для проявления детской инициативы по 

взаимодействию и сотрудничеству. 

Познавательное Создавать пространство РППС по различным тематическим областям, 

которые включают наглядный материал, видеоматериалы, 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Организовывать специальные зоны познавательной активности по 

различным направлениям. 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Организовывать РППС для формирования представлений о ЗОЖ, 

гигиене, безопасности, для приобщения детей к спорту. 

Использовать пространство ДОО и прилегающей территории для 

двигательной активности, подвижных игр, закаливания, зарядки и пр. 

Трудовое 

 

Организовывать РППС для формирования у детей разнообразных 

навыков продуктивных действий, для ознакомления детей с 

традициями, ремеслами, профессиями. 

Использовать пространство ДОО и прилегающей территории, 

создавая условия для самостоятельного посильного труда детей. 

Знакомить детей с лучшими образцами трудовой деятельности 

человека. 

Этико - 

эстетическое 

 

Создавать в ДОО и на прилегающей территории РППС, 

обеспечивающую формирование представлений о красоте, об 

опрятности, формировании эстетического вкуса. 

Обеспечивать наличие в РППС материалов, которые знакомят детей с 

лучшими отечественными и мировыми образцами искусства. 

Организовывать в ДОО событийную и рукотворную среды (выставки 

творческих работ, декорирование помещений к праздникам и др.) 

Обеспечивать свободный доступ детей и родителей к различным 

литературным изданиям и наглядным материалам по теме культуры 

общения и развития, этики и эстетике. 

 

Воспитывающая среда дошкольной организации способствует освоению детьми с 

ТНР морально-нравственных норм и навыков социального поведения (уважительное 

отношение к себе и другому, правила поведение в группе, отношения с взрослыми и 

сверстниками, дисциплина, соблюдение этикета, великодушие, товарищество, забота и 

внимание к младшим, деликатность по отношению к девочкам, подчёркнутое отношение к 

старшим, бережное отношение к вещам, к обстановке и т.д.). Отличительными 

особенностями воспитывающей среды детского сада являются: 

- длительность пребывания в неё ребёнка (до 7-12 часов ежедневно); 

- интенсивность деятельности (разнообразные занятия, игры и пр.); 

- информационная насыщенность (большой объём образовательного содержания); 

- многообразие общения с взрослыми и другими детьми. 

Условия создания 

воспитывающей среды 

Содержание 

1. Условия для 

формирования 

эмоционально-

ценностного 

Для реализации процесса формирования эмоционально-

ценностного отношения ребенка к окружающему миру, другим 

людям воспитатели и специалисты детского сада в своей 

работе используют разные виды деятельности:  
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отношения ребёнка с 

ТНР к окружающему 

миру, другим людям, 

себе 

 игровая деятельность - дает ребенку почувствовать себя 

равноправным членом человеческого общества;  

 коммуникативная - объединяет взрослого и ребенка, 

удовлетворяет разнообразные потребности ребенка в 

эмоциональной близости с взрослым;  

 предметная - удовлетворяет познавательные интересы 

ребенка в определенный период, помогает ориентировать в 

окружающем мире;  

 изобразительная - позволяет ребенку с помощью 

работы, фантазии вжиться в мир взрослых, познать его и 

принять в нем участие;  

 наблюдение - обогащает опыт ребенка, стимулирует 

развитие познавательных интересов, закрепляет социальные 

чувства;  

 проектная - активизирует самостоятельную 

деятельность ребенка, обеспечивает объединение и 

интеграцию разных видов деятельности;  

 конструктивная - дает возможность формировать 

сложные мыслительные действия, творческое воображение, 

механизмы управления собственным поведением. 

2. Условия для 

обретения ребенком с 

ТНР первичного опыта 

деятельности и 

поступка в 

соответствии с 

традиционными 

ценностями 

российского общества 

 ситуации бытового взаимодействия, культурные 

практики повседневной жизни;  

 самостоятельная игровая, коммуникативная, 

художественная деятельность детей;  

 занятия (в том числе совместные занятия детей и 

родителей);  

 социокультурные праздники и досуговые мероприятия; 

 экскурсии и целевые прогулки;  

 кружковая работа;  

 музейная деятельность дошкольного образовательного 

учреждения;  

 встречи с интересными людьми — носителями 

культуры. 

3. Условия для 

становления 

самостоятельности, 

инициативности и 

творческого 

взаимодействия в 

разных детско-

взрослых и детско-

детских общностях, 

включая 

разновозрастное 

детское сообщество 

Развитие самостоятельности включает две стороны: 

адаптивную (умение понимать существующие социальные 

нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). 

Дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. С целью поддержания детской 

инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в которых 

дошкольники учатся:  

 при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками;  

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям 

можно предлагать специальные способы фиксации их выбора);  

 предъявлять и обосновывать свою инициативу 

(замыслы, предложения и пр.);  

 планировать собственные действия индивидуально и в 

малой группе, команде;  
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 оценивать результаты своих действий индивидуально и 

в малой группе, команде. 

В структуре воспитывающей среды детского сада можно выделить два вида 

локальных сред, которые находятся во взаимодействии друг с другом: педагогическая 

среда детского сада и среда профессионального функционирования педагога. 

Педагогическая среда ДОО через систему ценностей, традиции, содержание и технологии 

воспитания, предметно-пространственную среду и социально-бытовые условия 

пребывания детей оказывает влияние на развитие общественной направленности личности 

ребёнка. 

Педагог обеспечивает эмоциональное благополучие ребёнка в ДОО, уважение к его 

индивидуальности и эмоциональному состоянию, поддержку его чувства собственного 

достоинства. Для решения воспитательных задач педагог применяет разнообразные 

методы воспитания: 

Наименование метода Характерные особенности 

Метод контроля, самоконтроля и 

самооценки 

деятельности и поведения (наблюдение, беседа, 

опрос, тест, тренинг, образовательная ситуация). 

Метод опосредованного 

(косвенного) педагогического 

воздействия. 

 

При его использовании воспитатель не ставит 

перед детьми какой-либо конкретной задачи и не 

определяет прямо способы её решения. Он дает 

ребёнку советы, поощряет его действия, 

предлагает на выбор варианты действий и 

способов, создаёт условия для самообучения, 

организуя развивающую предметно-

пространственную среду,  стимулирующую 

разные виды деятельности. 

Метод организации деятельности и 

формирования опыта общественного 

поведения 

(упражнение, приучение, педагогическое 

требование, общественное  мнение, поручение, 

воспитывающая ситуация, переключение в 

деятельности). 

Метод прямого воздействия включают в себя постановку перед ребёнком той 

или иной практической задачи (например, 

собрать пирамидку, построить из кубиков домик 

и т.п.), показ образца способа действия, помощь 

взрослого. При этом метод прямого воздействия 

не должен подавлять 

Метод стимулирования поведения и 

деятельности 

(соревнование, поощрение, наказание). 

 

Метод формирования сознания (рассказ, объяснение и разъяснение, этическая 

беседа, увещевание, внушение, инструктаж, 

положительный пример). 

Все эти методы используются в совокупности, в различных комбинациях друг с 

другом, для реализации содержания образовательных областей. 

Социальное партнерство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает:  

- участие представителей организаций-партнеров в проведении дней открытых 

дверей, государственных и региональных праздников, торжественных мероприятий и т. 

п.;  

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования;  проведение на базе организаций-партнеров различных 

мероприятий, событий и акций воспитательной направленности;  
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- реализация проектов воспитательной направленности, совместно разрабатываемых 

детьми, родителями или законными представителями и педагогами с организациями-

партнерами. 

Устанавливая социальное партнерство детского сада № 94 с другими 

заинтересованными лицами, создаются условия:  

- для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и природного 

окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, традициями 

народа) за счет снятия территориальной ограниченности детского сада (экскурсии, 

походы);  

- формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми 

разного пола, возраста, национальности, с представителями разных профессий;  

- воспитания уважения к труду взрослых;  

- привлечения дополнительных инвестиций в финансовую базу дошкольного 

учреждения.  

Планы взаимодействия детского сада с различными учреждениями разработаны с 

учетом доступности, соответствия возрастным возможностям детей и эмоциональной 

насыщенности. Педагогический коллектив детского сада № 94 осуществляет деловое, 

практическое и научно-консультативное сотрудничество с различными организациями.  

Сотрудничество со МОУ СОШ № 32 им. Академика А.А. Ухтомского обеспечивает 

преемственность и непрерывность в организации воспитательной работы между 

дошкольным и начальным звеном образования. Для воспитанников детского сада 

организуются экскурсии в школу, участие в совместных конкурсах и мероприятиях, в том 

числе и дистанционном формате.  

Для развития у детей целостного представления об окружающем мире, усвоения 

социальных ценностей, формирования личностной культуры организуется совместная 

деятельность и проведения цикла занятий в базе МУК ЦБС г. Рыбинска Библиотеке-

филиале №12 г. Рыбинска. Беседы, конкурсы, викторины, совместные мероприятия 

способствуют развитию воображения, любознательности, вдумчивости, повышают 

интерес к чтению детской литературы.  

Для реализации задач по духовно-нравственному развитию, привитию 

дошкольникам духовной культуры, традиций русской православной церкви организованы 

экскурсии и занятия в духовно школе Спасо-Преображенского собора г. Рыбинска. 

Для реализации совместных творческих, экологических и социальных проектов и 

участия в конкурсах творчества организуется совместная деятельность с учреждениями 

дополнительного образования детей: МБУ ДО "Центр детского творчества "Солнечный",  

МБУДО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" им. Е.П.Балагурова. 

В рамках ранней профориентации и решения задач ознакомления с трудом взрослых 

ребята с родителями участвовали в мастер-классах кондитерского производства и 

знакомились с профессией пожарного (совместно с Главным управлением МЧС России и 

ЯО в г. Рыбинске).  

Социальное партнерство создает благоприятные условия для творческого 

саморазвития участников образовательного процесса. Такая работа, проводимая в детском 

саду, способствует разрушению привычного стереотипа и общественного мнения о работе 

детского сада только с семьями своих воспитанников, развивает позитивное общественное 

мнение об учреждении, повышает спрос на образовательные услуги для детей, улучшает 

подготовку детей к более легкой адаптации в новой социальной среде. 

 

3.6.3.8. Взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с 

ОВЗ. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах 
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ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

дошкольной организации. 

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в воспитательно-образовательном процессе.  

С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 

дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями 

отдельных форм работы с детьми, занятия по дополнительному образованию.  

Педагоги применяют средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

флаеры, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), используют 

интерактивные курсы сопровождения образовательной программы, публикуют 

информацию в групповых блогах и на сайте детского сада, привлекают родителей к 

участию в проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-

классов. Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с родителями) помогают 

дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 

к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внесадовых ситуациях.  

В рамках взаимодействия с семьёй в детском саду, одной из эффективных форм 

поддержки являются консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч 

обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. 

Периодичность встреч и тематика определяется запросом родителей. Для получения 

дополнительной информации о характере и причинах возникновения той или иной 

проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятся микроисследования в 

сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники). 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности детского 

сада.  

Групповые формы работы:  

 Родительский комитет/ Совет родителей, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей.  

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста.  

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 

детского сада, официальном паблике детского сада в VK, платформе «Сферум», 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации психологов и педагогов.  

Индивидуальные формы работы:  

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.  

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.  

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.  

 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как 

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

развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть 

способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания 

проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по 

отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить 
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усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для 

проектирования становятся любые предложения, направленные на улучшение отношений 

педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, создание 

сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Использованные формы работы показали их результативность, готовность и 

открытость и родителей (законных представителей) к диалогу, участию в подготовке и 

проведению общих мероприятий, праздников. Активная работа педагогического 

коллектива с семьями воспитанников обеспечила участие родителей (законных 

представителей) вместе с детьми в городских и всероссийских конкурсах. Участие в 

конкурсах способствовало получению призовых мест. 

 

3.6.4. Организационный раздел Программы воспитания. 

3.6.4.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания Организации реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 

для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад Организации 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных). 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни Организации. 

Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, 

которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 "от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

 "от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника", в ходе 

которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка с ОВЗ в ходе специально организованного педагогического взаимодействия 

ребенка с ОВЗ и педагогического работника, обеспечивающего достижение 

поставленных воспитательных целей; 

 "от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности - игровой. 

 

3.6.4.2. Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События 

детского сада. 

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 
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воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности.  

Воспитательное событие в учреждении – 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. 

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 детском саду реализуется в следующих формах: 

1) разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

2) 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; 

3) 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 

помогает каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Основой реализации комплексно-тематического принципа построения рабочей 

программы воспитания являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также 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;  

- сезонным явлениям;  

- народной культуре и традициям.  

К традиционным мероприятиям детского сада относятся: День знаний, Осенний 

бал, Новый год, Зимняя спартакиада, Масленица, 8 Марта, Космическое путешествие, 

День Победы, Выпускной бал, День защиты детей. Ежегодно проходят выставки 

творческих работ (осень, зима, весна, лето), взрослые и дети принимают участие в 

конкурсных мероприятиях города и области.  

В детском саду создаются проекты воспитательной направленности. Они могут 

быть долгосрочными, являясь системообразующей и структурообразующей идеей 
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воспитательной работы в детском саду и семье, или краткосрочными. Проекты месяца 

разнообразны по тематике, содержанию, организационным формам, при этом каждый 

проект месяца ориентирован на ценность-доминанту (например, проект сентября «Скоро в 

школу мы пойдем» предполагает постижение детьми ценности познания, проект марта 

«Игрушки наших бабушек» нацелен на приобщение детей к ценности Родины). 

Презентации проектов воспитательной направленности проводятся в утреннее и вечернее 

время, гибко включаются педагогом в различные образовательные ситуации, в игровую и 

театрализованную деятельность детей.  

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный 

инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, 

чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

Первое условие — разнообразие форматов. Второе условие — участие родителей. Третье 

условие — поддержка детской инициативы.  

Общие дела - это события дошкольного учреждения, которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются. Это комплекс коллективных, 

групповых и индивидуальных творческих дел, интересных и значимых для 

воспитанников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. В детском 

саду № 94 такими являются: 

социальные и экологические акции;  

выставки;  

проекты;  

спортивные и оздоровительные мероприятия;  

конкурсы;  

выставки;  

творческие мастерские. 

В группах детского сада ежедневно проводятся утренний и вечерний круг, в форме 

развивающего общения (развивающего диалога). На утреннем круге зарождается и 

обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о 

совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» 

проблемы (развивающий диалог) и т.д. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — 

обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг 

помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и 

понимать друг друга.  

Прогулка - обязательный элемент режима дня. Правильно организованная и 

продуманная прогулка помогают решать воспитательно-образовательные задачи:  

- развивает умственные способности и наблюдательность: получают много новых 

впечатлений и знаний об окружающем; узнают об особенностях сезонных изменений в 

природе, подмечают связи между различными явлениями, устанавливают элементарную 

зависимость между явлениями в природе;  

- дает возможность знакомить детей с родным городом, его 

достопримечательностями, трудом взрослых, которые озеленяют его улицы, строят 

красивые дома, асфальтируют дороги и т.д.;  

- удовлетворяет естественную биологическую потребность ребенка в движении;  

- дети учатся преодолевать различные препятствия, становятся подвижными, 

ловкими, смелыми, выносливыми;  

- у детей вырабатывается двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная 

система, повышается жизненный тонус;  

- на прогулке решаются задачи умственного, нравственного, физического, трудового 

и эстетического воспитания.  

Проводится прогулка два раза в день (в первую и вторую половину дня). 
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Решение воспитательных задач осуществляется при проведении режимных 

моментов. Режим дня в первую очередь ориентирован на сохранение и укрепление 

здоровья детей. Успех воспитательной работы зависит от правильной организации режима 

дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и 

других факторов. Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Распорядок дня в детском саду основан на определенном ритме и ритуалах, учит 

детей пониманию состояния своего здоровья, способности регулировать чередование 

активности и отдыха, концентрации и релаксации. У каждого режимного момента в ДОУ 

есть собственные задачи. Некоторые моменты являются основными и имеют ведущее 

значение, а некоторые - переходными, связующими. Но в целом все они взаимосвязаны 

между собой. Утренняя встреча детей в саду задаёт настроение ребёнку на весь день. От 

того, как малыш попрощается с родителем, какое у него будет настроение утром, часто 

зависит, как в дальнейшем сложится его день. Подготовка к завтраку, гигиенические 

процедуры воспитывают у ребенка культуру гигиены, формируют гигиенические навыки. 

Завтрак, обед, полдник прививают основу режима питания, сбалансированного рациона, 

закладывают культуру приёма пищи и нормы поведения за столом; Зарядка, гимнастика - 

повышают работоспособность, укрепляют здоровье. Подвижные коллективные игры учат 

коммуникации, согласованным действиям, развивают моторику, речь, внимание, память, 

ловкость и другие навыки.  

Игра - это основная образовательная деятельность в дошкольном учреждении. 

Задачи сна - разгрузить нервную систему, сменить деятельность с активной на отдых, 

который очень полезен для детского организма. Подготовка к прогулке, подготовка ко сну 

учат ребёнка самостоятельности, аккуратности при одевании или раздевании, формируют 

дисциплину. Утренняя и вечерняя прогулка - учат наблюдать за природой, окружающим 

миром, расширяют кругозор, развивают пространственное мышление, укрепляют 

здоровье. Образовательная деятельность направлена на развитие знаний, умений и 

навыков детей в соответствии с возрастом, а также формирование универсальных 

учебных действий.  

Свободная игра - самостоятельная деятельность детей, где они используют все 

доступные им игровые средства, свободно объединяются и взаимодействуют друг с 

другом. Игра – это универсальное, незаменимое средство воспитания. Именно в игре 

проявляются и развиваются разные стороны личности ребенка, удовлетворяются многие 

его интеллектуальные и эмоциональные потребности, складывается характер. Именно в 

играх дети раскрывают свои положительные и отрицательные качества и педагог получает 

полную возможность влиять должным образом на всех вместе и на каждого в 

отдельности. Воспитательная роль игры состоит в том, что игры приучают детей жить и 

работать в коллективе, считаться с интересами товарищей, приходить им на выручку, 

соблюдать установленные правила, выполнять требования дисциплины.  

Свободная деятельность. Роль педагога в свободной деятельности очень важна. От 

него требуется:  

-  обустроить предметно-пространственную среду так, чтобы она провоцировала 

ребенка на самостоятельные пробы,  

-  взаимодействовать с ребенком так, чтобы он как можно больше наблюдал, 

размышлял, обыгрывал, чтобы через продуктивную деятельность осмыслял свой 

собственный опыт и содержание,  

-  выделять время, чтобы ребенок успевал самостоятельно в своем режиме освоить 

пласт культуры, в который был введен взрослым,  

-  демонстрировать ценность детского замысла,  

-  поддерживать ребенка в сложные моменты, когда ему необходима помощь. 
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Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению образовательной 

программы дошкольного образования, в рамках которой возможно решение конкретных 

задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в детском саду. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в детском саду относят
5
: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;  

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта;  

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов 

наизусть;  

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 

инсценировки;  

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов;  

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 

авторских, детских поделок и тому подобное),  

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение спектаклей, выставок;  

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие);  

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, 

тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

 

3.6.4.3. Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) дошкольного учреждения 

отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику образовательной 

организации и включает: оформление помещений; оборудование; игрушки. 

Воспитательный процесс в детском саду № 94 организуется в развивающей 

предметно-пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, 

предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и детского сада; 

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится детский сад; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности; 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

- общения с семьей; 

                                                           
5
 По ФОП ДО п. 29.3.5.3 
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- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину 

мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 

- России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского 

народа. 

 

Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и 

т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной 

среде, имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно 

действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием. Окружающая ребенка ППС детского сада, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир дошкольника, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком детского сада.  

Материально-техническое обеспечение и оснащенность дошкольного учреждения 

предназначены для обеспечения эффективного наполнения воспитательного процесса.  

При выборе материалов и игрушек для ППС детский сад ориентируется на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста 

и имеют документы о соответствии требованиям безопасности. С каждым годом в 

перечень требований к оснащению детских садов вносятся поправки и изменения, 

регулярно обновляется и содержание материально-технического оснащения. Однако база 

этих требований остается постоянной и содержит: 

 - санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;  

- требования пожарной безопасности;  

- перечень средств воспитания и обучения в зависимости от возраста и особенностей 

развития детей; 

- рекомендации по оснащенности помещений и различных зон детского сада; 

- требования к методическому обеспечению, а также к оборудованию дошкольного 

учреждения.  

Воспитательные процессы направлены на подготовку к школе и реализуются с 

соблюдением прав ребенка и персонала.  

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ  детский сад 

учитывает  особенности их психофизического развития. 

Организация имеет необходимые для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

- учебно-методический комплект Программы; 

- помещения для занятий; 

- оснащение ППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся, 
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- мебель, техническое оборудование и хозяйственный инвентарь. 

Информация о материально-техническом обеспечении реализации программы 

представлена на сайте: http://dou94.rybadm.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-

protsessa  

3.6.4.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

Наименование 

должности  

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий 

детским садом 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне детского 

сада;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в детском 

саду за учебный год;  

- разработка необходимых для организации воспитательной 

деятельности в ДО нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных и функциональных обязанностей, 

проектов и программ воспитательной работы и др.); 

 – регулирование воспитательной деятельности в ДОО;  

– контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОО (в том числе осуществляется 

через мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности в ДОО). 

Старший 

воспитатель 

- организация воспитательной деятельности в ДОО; 

- анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности; 

 - планирование работы в организации воспитательной 

деятельности;  

- организация практической работы в ДОО в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы;  

- проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОО совместно с Педагогическим советом;  

- организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей – проведение анализа и 

контроля воспитательной деятельности, распространение 

передового опыта других образовательных организаций; 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке 

и реализации разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов; 

 - информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности;  

- наполнение сайта ДОО информацией о воспитательной 

деятельности;  

- организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий;  

- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и 

т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических инициатив; - 

создание необходимой для осуществления воспитательной 

http://dou94.rybadm.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa
http://dou94.rybadm.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa
http://dou94.rybadm.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa
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деятельности инфраструктуры;  

- развитие сотрудничества с социальными партнерами. 

Педагог-

психолог 

- оказание психолого-педагогической помощи; 

- осуществление социологических исследований 

воспитанников; 

- организация и проведение различных видов 

воспитательной работы. 

Воспитатель  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель  

Учитель-

логопед  

- обеспечивает занятие воспитанников творчеством, медиа, 

физической культурой; 

- формирование у детей активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной жизни, 

сохранение традиций ДОО; 

– 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 детей и их родителей в мероприятиях 

различного уровня в рамках воспитательной деятельности; 

- обеспечивать трансляцию собственного педагогического 

опыта по направлению воспитательной работы 

Младший 

воспитатель 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

воспитанников творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника 

 

3.6.4.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

На уровне локальных актов дошкольного учреждения в случае необходимости 

предусмотрено психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение 

воспитательной работы, в том числе, профилактика раннего выявления семей «группы 

риска». 

Специальные условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья представлены на официальном сайте детского сада в разделе 

«Доступная среда» (http://dou94.rybadm.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/dostupnaya-sreda).  

В детском саду № 94 эффективно ведется работа службы психолого- 

педагогического сопровождения воспитанников, обеспечивающая целенаправленное 

комплексное воздействие с целью развития и оздоровления воспитанников средствами 

физического воспитания, развитие интеллектуальной и познавательной сферы, коррекцию 

эмоционально-личностной сферы. В рамках ППк в д/с осуществляется непрерывное 

сопровождение воспитанников, имеющих отклонения в речевом развитии, социально-

эмоциональной, познавательной сфере и развитии психических процессов. Педагогами, 

специалистами отслеживается динамика развития этих воспитанников, выстраивается 

индивидуальный образовательный маршрут, рекомендации родителям (законным 

представителям). Три раза в год учителем-логопедом и педагогом-психологом проводится 

http://dou94.rybadm.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dostupnaya-sreda
http://dou94.rybadm.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dostupnaya-sreda
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диагностика, на основе которой составляется/корректируется индивидуальный маршрут 

развития ребенка.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

При планировании образовательной деятельности, воспитатели и специалисты 

отражают индивидуальную работу по необходимости, а также одаренные дети и дети с 

низким уровнем развития имеют индивидуальные образовательные маршруты, 

утвержденные ППк детского сада.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в детском саду, 

реализующем инклюзивное образование, являются: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с 

особыми образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности 

ребёнка, создание условий для самоопределения и социализации 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 учётом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребёнка; речь идет не только о физической доступности, 
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но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила 

должны быть понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

 обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений об окружающем мире; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 

3.6.4.6. Нормативно-методическое обеспечение. 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации Программы воспитания в детском саду включает:  

1) Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся”.  

2) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).  

3) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года». 

4) Постановление Правительства Ярославской области от 31.03.2021 № 174-п "Об 

утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие молодежной 

политики и патриотическое воспитание в Ярославской области» на 2021 – 2025 годы и 

признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области". 

5)  Программа развития воспитания в Ярославской области на 2021 – 2025 годы. 

Основные локальные акты:  

 - Образовательная программа (ОП) дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 94;  

- Адаптированная  образовательная программа (АОП) для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 94; 

- Парциальные программы «Юный эколог» С.Н. Николаевой, «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Р.Н. Стёркиной, О.Н. Князевой, «Приобщение детей к 

источникам  русской народной  культуры» Князевой О.Л.; 

https://docs.cntd.ru/document/420277810
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_opip/2022/rrc/2021-03-31-Postanovlenie-PJAO-Ob-utv-gos-programmy-JAO-174-p.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_opip/2021/2017-2025-programma-razvitija-vospitanija.pdf
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-Программа Развития муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 94; 

- План работы на учебный год  

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 

образовательной программы;  

- Календарный план воспитательной работы; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОО (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОО). 

- Договоры о сотрудничестве с социальными партнёрами. 

Подробное описание приведено на сайте детского сада в разделе «Документы» 

(http://dou94.rybadm.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty),  

«Образование» (http://dou94.rybadm.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/obrazovanie) 

Для реализации Программы воспитания детского сада педагоги используют 

практическое руководство "Воспитателю о воспитании", представленное в открытом 

доступе в электронной форме на платформе институтвоспитания.рф. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий обеспечивает 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима 

разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное 

образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, регионального и муниципального 

ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, образовательных 

организаций, реализующих адаптированные образовательные программы образования 

обучающихся с ОВЗ, органов социальной защиты, органов здравоохранения, 

общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной 

организации. Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ 

максимально адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а 

также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. 

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных 

организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой 

доступности. 

3.1 Психолого-педагогические условия реализации Программы для 

детей 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 

http://dou94.rybadm.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie
http://dou94.rybadm.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie
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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. 

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда детского сада направлена на 

реализацию адаптированной основной образовательной программы для детей с ТНР и 

гарантирует:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского 

сада, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их речевого развития;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 
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ускорения, так и искусственного замедления развития детей). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда дошкольной 

организации создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 

его индивидуальной траектории развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с Программой включают: 

Оборудование развивающей предметно-пространственной среды в групповом 

помещении: 

Центр «Будем говорить правильно». 

Центр «Наша библиотека». 

Центр «Играем в театр». 

Центр «Учимся строить». 

Центр «Учимся конструировать». 

Центр «Учимся считать». 

Центр художественного творчества. 

Центр «Наша лаборатория». 

Центр «Мы играем». 

Музыкальный центр. 

Физкультурный центр. 

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета использованы 

мягкие пастельные цвета, отдано предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой гамме, 

именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. Продумано 

дополнительное освещением каждого рабочего уголка, каждого центра. В помещениях 

уютно, светло и радостно, обстановка максимально приближена к домашней, чтобы снять 

стрессообразующий фактор. 

В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно неловкие, 

плохо координированные дети уделено особое внимание соблюдению правил охраны 

жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не загромождены мебелью, в 

них достаточно места для передвижений детей, мебель закреплена, острые углы и кромки 

мебели закруглены. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда 

соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а 

это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

Особое внимание уделено оформлению предметно-пространственной среды на 

прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного участка 

обеспечивает возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной 

активности детей. 

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 

стеллажи или полки для оборудования; 

1) Зеркала:  настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и 

средние зеркала по количеству детей; 

2) Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры 

слов; 

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы ); 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, 
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одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова 

действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 

антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением; 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам:  

- согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; 

глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные 

предложения; однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, 

объектов, обозначаемых родственными и однокоренными словами ; 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для 

составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, 

скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей);  

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: 

листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные 

панно, модули, лабиринты; 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, 

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин ; 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 

схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв 

со смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради. 

3) Пособия для обследования и развития слуховых функций: звучащие игрушки, 

музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, гитара, балалайка, 

гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и высоко частотные 

слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 

4) Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы 

картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок 

для сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка 

льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии 

сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического мышления. 

5) Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования 

навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. Символы 

простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы 

элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить 

из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ТНР.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 



86 
 

особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создана 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповых помещениях и предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкально-спортивном зале), созданы условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, 

а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических 

игр, в том числе предметы-заместители. 

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для 

осуществления этих видов игры приобретены: «признаковые» игрушки, открытые для 

фантазии ребенка, и допускающие различные названия и способ использования (способные 

служить заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки 

(пупсики, солдатики); пальчиковые куклы и куклы для театра. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх 

с правилами. Для этих видов игр подобраны: наборы кукол разного пола и размера; 

кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; 

детали костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; 

транспортные игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, 

адекватные возрасту и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в детском саду 

приобретены современные полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука 

пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены». 

Они используются, исходя из программных задач и содержания по направлению 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также в различных образовательных 

областях в игровой деятельности детей. 

На прогулочной площадке выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей создана насыщенная среда, стимулирующая познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами. Развивающая образовательная среда 

обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены 

зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей книжный центр, 

библиотека, огород). 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих 

их возрасту книг, наличие дополнительных материалов: плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 
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Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения детского сада 

оформлены с художественным вкусом; выделены центры, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений 

развития фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-

дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; 

на развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие 

тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры детского сада, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в детском саду 

обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР. В групповых помещениях и 

спортивном зале достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также 

для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В группе имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

тонкой моторики; созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей 

с ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, 

педагогом- психологом) с целью проведения коррекционных и профилактических 

мероприятий. 

В дошкольной организации созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. 

В группах, музыкальном зале имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации развивающей речевой среды в семейных условиях родителям 

(законным представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной 

программой Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного 

и общественного воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать 

конструктивному взаимодействию семьи и детского сада в целях поддержки 

индивидуальности ребенка с ТНР. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Прораммы. 
Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую: 

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., 
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регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 31.05.2011 г. № 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 01.07.2011 г., регистрационный № 21240),  

в профессиональных стандартах  

- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.12.2013 г., регистрационный № 30550) с 

изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 

05.08.2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23.08.2016 г., 

регистрационный № 43326),  

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ18.08.2015 г., регистрационный № 38575). 

Образовательную и коррекционно-развивающую работу в группе компенсирующей 

направленности осуществляют: 

-воспитатели (имеющие специальную подготовку) – 2 человека; 

- учитель-логопед; 

- педагог-психолог; 

- музыкальный руководитель (прошедший курсы повышения квалификации в 

области инклюзивного образования; 

- инструктор по физической культуре (прошедший курсы повышения квалификации 

в области инклюзивного образования. 

 Кадровое обеспечение включает в себя анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС ДО, создание плана – графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников детского сада в связи с введением ФГОС, 

разработку (корректировку) плана методической работы с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС ДО согласно программе развития кадрового потенциала детского сада. 

(См. Программу развития кадрового потенциала детского сада № 94)
 6

. 
Эффективность коррекционно–развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. Необходима совместная работа медицинского персонала, логопеда, 

психолога, воспитателя, музыкального работника, специалиста по физическому 

воспитанию. Эта работа должна носить согласованный комплексный характер. 

Медицинский персонал участвует в выяснении анамнеза ребенка, дает направление 

на консультацию и лечение у медицинских специалистов, контролирует своевременность 

прохождения назначенного лечения или профилактических мероприятий, участвует в 

составлении индивидуального образовательного маршрута. 

Инструктор по физкультуре работает над развитием мелкой и общей моторики, 

формирует диафрагмальное речевое дыхание, проводит коррекционную гимнастику по 

развитию умения напрягать или расслаблять мышечный аппарат, координации движений. 

Формирует положительные личностные качества в поведении ребенка: общительность, 

умение рассчитывать свои силы, воспитание самоконтроля, смелости, решительности, 

отзывчивости, чувства товарищества. 

Музыкальный руководитель развивает музыкальный и фонематический слух, 

способность принимать ритмическую сторону музыки, движений, речи, формирует 

правильное фразовое дыхание, развивает силу и тембр голоса, развивает выразительность 

мимики, пластику движений. 

                                                           
6
 Программа развития и обновления кадрового потенциала муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 94 на 2020-2025 г.г 
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Взаимодействие воспитателя и специалистов в коррекции речевых нарушений у 

детей логопедической группы 

Учитель-логопед 

 

Воспитатель Основные направления коррекционной 

работы воспитателя 

• Изучение уровня 

речевых, 

познавательных и 

индивидуально-

личностных 

особенностей детей, 

определение 

основных 

направлений и 

содержание работы 

с каждым ребенком.  

• Формирование 

правильного 

речевого дыхания, 

чувства ритма и 

выразительности 

речи, работа над 

просодической 

стороной речи.  

• Коррекция 

звукопроизношения.  

• 

Совершенствование 

фонематического 

восприятия и 

навыков звукового 

анализа и синтеза.  

• Устранение 

недостатков 

слоговой структуры 

слова.  

• Формирование 

послогового чтения.  

• Отработка новых 

лексико-

грамматических 

категорий.  

• Обучение связной 

речи.  

• Предупреждение 

нарушений письма и 

чтения.  

• Развитие 

психических 

функций.  

•Учет лексической темы 

при проведении всех 

занятий в группе в течение 

недели.  

• Пополнение, уточнение и 

активизация словарного 

запаса детей по текущей 

лексической теме в 

процессе всех режимных 

моментов.  

•Систематический контроль 

за поставленными звуками 

и грамматической 

правильностью речи детей 

в процессе всех режимных 

моментов.  

• Включение отработанных 

грамматических 

конструкций в ситуацию 

естественного общения у 

детей.  

• Формирование связной 

речи (заучивание 

стихотворений, потешек, 

текстов, знакомство с 

художественной 

литературой, работа над 

пересказом и составление 

всех видов рассказывания).  

• Закрепление навыков 

чтения и письма.  

• Закрепление речевых 

навыков на 

индивидуальных занятиях 

по заданию логопеда. 

• Развитие понимания речи, 

внимания, памяти, 

логического мышления, 

воображения в игровых 

упражнениях на правильно 

произносимом речевом 

материале.  

1. Артикуляционная гимнастика (с 

элементами дыхательной и голосовой) 

выполняется в течение дня 3-5 раз.  

2. Пальчиковая гимнастика 

выполняется в комплексе с 

артикуляционной 3-5 раз в день.  

3. Корригирующая минигимнастика 
для профилактики нарушений осанки и 

стопы выполняется ежедневно после 

сна.  

4. Вечерние индивидуальные занятия 
воспитателя по заданию логопеда, 

закрепляющие звукопроизношение.  

5. Занятия по ОП детского сада (и в 

соответствии с календарным планом 

логопедической работы). 

Отличительной особенностью 

фронтальных занятий воспитателя в 

логогруппе является то, что кроме 

образовательных и воспитательных 

задач перед ним стоят и коррекционные 

задачи, непосредственно связанные с 

темой каждого занятия.  

6. Коррекционная работа вне 

занятий: во время режимных 

моментов, самообслуживания, 

хозяйственно-бытового труда и труда 

на природе, на прогулке, экскурсии, в 

играх и развлечениях. Особая 

значимость этой работы в том, что она 

предоставляет возможность широкой 

практики свободного речевого общения 

детей и закрепления речевых навыков в 

повседневной жизни и деятельности 

детей. 
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3.4. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 
Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса 

соответствует требования предъявляемым к материально-техническим условиям 

реализации образовательной программы дошкольного образования изложенным в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 

детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей, созданию положительного климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка.  

Помещения Расположение Функциональное использование 

Групповая 

комната 

 

II этаж -развитие речи, как основы познавательной и игровой 

деятельности; 

-проведение занятий и свободной деятельности 

воспитателя с детьми по воспитанию звуковой культуры 

речи; 

обогащению и активизации словаря; 

формированию грамматического строя речи; 

формированию связной речи (диалогической и 

монологической); 

- воспитание культуры общения; 

-подготовка детей к обучению грамоте; 

-знакомство с произведениями художественной 

литературы. 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

 

II этаж - коррекция звукопроизношения; 

- развитие лексико – грамматического строя, связной речи; 

- развитие просодической стороны речи; 

- развитие психических процессов; 

- развитие общей и мелкой моторики. 

Кабинет 

педагога-

психолога 

I этаж  - развитие эмоционально-волевой сферы; 

- проведение индивидуальных и подгрупповых занятий; 

-проведение тренингов и игровых занятий по развитию и 

коррекции личностных недостатков детей; 

- снятие психологического напряжение, проведение 

релаксационных игр. 

Музыкально 

спортивный 

зал 

 

II этаж 

 

-оздоровление ребенка, формирование полноценных 

двигательных навыков; 

- развитие и коррекция речи и познавательных процессов; 

- развитие речевого и физиологического дыхания; 

- развитие тонких движений пальцев рук; 

- пополнение, уточнение и активизация словарного запаса 

детей; 

- контроль над фонетической и грамматической 

правильностью речи детей; 

- развитие и совершенствование словесно-логического 

мышления как одной из функции речи. 

Спортивная 

площадка на 

участке 

участок  

Медицинский 

блок: 

медицинский 

кабинет, 

I этаж - сбор анамнестических данных; 

- направление к узким специалистам. 
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процедурный 

кабинет, 

изолятор 

Методический 

кабинет 

II этаж 

 

-методическое сопровождение педагогов 

Групповая комната:  

 центры детской активности по всем направлениям развития ребенка (см. ОП ДО); 

 учебный  центр для проведения подгрупповых занятий: учебная доска, детские 

столы, детские стулья, ковровое покрытие, мольберт; 

 учебный  центр для проведения индивидуальных занятий по заданию учителя-

логопеда: настенное зеркало, лампа, детский стол, детские стулья; 

 стенды с материалами для родителей 

Кабинет учителя-логопеда: 

 Рабочая зона учителя-логопеда:  

 Учебная зона для групповых занятий:  

 Зона индивидуальных занятий: 

 Центр речевого и креативного развития.  

- Тренажеры для формирования правильного дыхания, игрушки и пособия для развития 

дыхания. 

- Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

- Логопедические альбомы для обследования  и определения уровня развития функций 

речи. 

- Настольно – печатный и раздаточный материал по формированию звукового и слогового 

анализа и синтеза. 

- Настольно – печатный и раздаточный материал по формированию грамматического 

строя речи. 

- Настольно – печатный и раздаточный материал по расширению и активизации 

словарного запаса. 

- Настольно – печатный и раздаточный материал по формированию и развитию связной 

речи. 

- Разнообразные виды азбук. 

- Игры и пособия по подготовке к обучению грамоте и формирования готовности к школе. 

- Комплект таблиц, кубиков и раздаточного материала  «Обучение чтению по методике 

Зайцева» 

 Центр сенсорного развития. 

- Звучащие игрушки 

- Палочки Кюизенера. 

- Блоки Дьенеша 

- Геометрические фигуры из разного материала 

- «Волшебный мешочек». 

 Центр моторного и конструктивного развития и релаксации. 

- Плоскостные изображения предметов, трафареты. 

- Разрезные картинки и пазлы разного уровня сложности. 

- Кубики с картинками разного уровня сложности. 

- Пальчиковый бассейн с крупой. 

- Массажные мячики, су - джок. 

- Массажные коврики. 

 

Для продуктивной деятельности детей и сотрудников имеется: 

– компьютер - 1 шт.; 

– ноутбук - 2 шт.; 
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– принтеры -2 шт.; 

– Мультимедийное оборудование - 1 шт.; 

– магнитофон с флэш-памятью -1шт.; 

Для детей с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи) в группе компенсирующей 

направленности имеются необходимые для ведения развивающей и коррекционной 

работы средства. 

- печатные (учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, 

раздаточный материал и т.д.); 

- электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа ресурсы, 

ЭОР, созданные самостоятельно); 

- аудиовизуальные (слайды); 

- наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски) 

- демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели 

демонстрационные) 

- спортивные снаряды (мячи и т.п.) 

 

3.4.1. Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

 «Физическая развитие» 

- Активный отдых 

- Туристическая деятельность 

Автор Название Издательство 

Пензулаева Л.И.  «Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет): Конспекты занятий  

М.: Мозаика-

синтез,2021  

Пензулаева Л.И.  «Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет): Конспекты занятий  

М.: Мозаика-

синтез,2021  

Пензулаева Л.И.  «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

Конспекты занятий  

М.: Мозаика-

синтез,2021  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей Моска, 

"ВЛАДОС", 

2002г. 

Н.А. Фомина «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. 

Методические рекомендации к программе по 

физическому воспитанию дошкольников в 

системе «Школа 2100» 

М., Баласс, 2005г 

Глазырина Л.Д., 

Овсянкин В.А. 

Методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста 

М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 

2001г 

Фролова Е.С. Развитие  движения Москва, "Рипол 

классик", 2006г. 

Фролова Е.С., 

Цветкова Е.Э.   

Познай  себя Ярославль.1994г.   

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду Москва, 

"Мозаика- 

Синтез",.2006г. 

Литвинова О.М.  Система физического воспитания в ДОУ: 

планирование и\м материалы, разработки…  

Волгоград: 2007  
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Программно-методическое обеспечение образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

- Труд 

- ОБЖ 

- Социальные отношения 

- Формирование гражданственности и патриотизма 

Автор Название Издательство 

Трудовое воспитание 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3–7 лет. Партнерство 

дошкольной организации и семьи / Под ред. 

С.С. Прищепа, Т.С. Шатверян.  

М., Мозаика-

Синтез, 2016 

Рыжова Н.А. Труд и наблюдения в природе: методическое 

пособие для воспитателей и учителей 

начальной школы. 

М.: Цветной мир, 

2015. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Авдеева Н.Н. Князева 

Н. Л. Стеркина Р. Б.  

Безопасность: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста  

СПб.: "Детство-

Пресс", 2003 г.  

Лыкова И.А. и др «Детская безопасность». Парциальная 

программа. 

М.: Цветной мир, 

2016. 

Вахрушев А.А., 

Кочемасова Е.Е., 

Акимова Ю.А., 

Белова И.К. 

Здравствуй, мир! Окружающий мир для 

дошкольников 2 - 7 лет.  

 

М.: Баласс, 2011г. 

Маслова И.В., 

Наумова Ю.И. 

Здравствуй, мир! Пособие для старших 

дошкольников 

М.: Баласс, 2011г. 

Социальные отношения 

М.В.Корепанова, Е.В. 

Харлампова 

Познаю себя: Методические рекомендации к 

программе социально – личностного развития 

детей дошкольного возраста 

М.: Баласс, 2020г. 

М.В.Корепанова, Е.В. 

Харлампова 

Это – я. Пособие для старших дошкольников 

по курсу «Познаю себя» 

М.: Баласс, 2010г. 

Князева О.Л.  

 

«Я-ты-мы. Программа социально-

эмоционального развития дошкольников  

Москва, Синтез, 

2002г. 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим 

и социальной действительностью 

М.: ООО «Элизе 

Трэйдинг», 2002г. 

Губанова Н. Ф. Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности: Средняя группа (4–5 лет). 

Москва, Мозаика 

Синтез; 2012 

 Примерная парциальная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой 

грамотности» для детей 5 – 7 лет./ 

Банк России. 

Министерство 

образования и 

науки Российской 

Федерации. 

Формирование гражданственности и патриотизма 
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Стеркина Р.Б., 

Маханева М.Д. 

 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». Программа. 

Санкт-Петербург 

Издательство 

«Детство-Пресс» 

2010 

Кокуева Л.В.  

 

«Я и моя родина». Программа воспитания, 

развития и саморазвития детей дошкольного 

возраста. 

Ярославль, 2001. 

 

Р.Ю. Белоусова, А.Н. 

Егорова, Ю.С. 

Калинкина. 

Парциальная программа духовно-

нравственного воспитания детей 5–7 лет «С 

чистым сердцем» 

М.: ООО «Русское 

слово — 

учебник», 2019. 

— 112 с. — 

(ФГОС ДО. ПМК 

«Мозаичный 

ПАРК»). 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 

развитие» 

- Сенсорные эталоны и познавательные действия 

- Математические представления 

- Окружающий мир 

- Природа 

Автор                                                                                                                                                                                   Название Издательство 

Сенсорные эталоны и познавательные действия 

Вахрушев А.А., 

Кочемасова Е.Е., 

Акимова Ю.А., 

Белова И.К. 

 Здравствуй, мир! Окружающий мир для 

дошкольников 2 - 7 лет.  

 

М.: Баласс, 2011г. 

Горячев А.В. Ключ 

Н.В. 

Все по полочкам: Методические рекомендации 

к курсу информатики для дошкольников 

М.: Баласс, 2008г. 

Савенков А.И. Методика исследовательского обучения 

дошкольников. 

 

Самара: ИД 

«Федоров», 2010. 

Савенков А.И. Маленький исследователь. Самара: ИД 

«Федоров», 2010. 

Математические представления 

Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду : : 

Пособие для воспитателя дет. сада. -  

М : Просвещение, 

1982 

Окружающий мир 

Николаева С.Н. 

 

«Юный эколог. Программа экологического 

воспитания в детском саду»: 3–7 лет.  

Система работы в средней группе: 4–5 лет.  

Система работы в старшей группе: 5–6 лет.  

Система работы в подготовительной к школе 

группе: 6–7 лет. 

Мозаика-Синтез; 

Москва; 2010. 

Вахрушев А.А., 

Кочемасова Е.Е., 

Акимова Ю.А., 

Белова И.К. 

Пособие для детей 4–5 лет («Здравствуй, 

мир!», часть 2) создаёт условия для знакомства 

детей со своим населённым пунктом тоже в 

основном с опорой на непосредственный 

личный опыт; 

М.: Баласс, 2011г. 

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/3783/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/7002/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/7002/
http://shop.top-kniga.ru/books/item/in/327917/
http://shop.top-kniga.ru/books/item/in/327917/
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Пособие для детей 5–6 лет («Здравствуй, 

мир!», часть 3) посвящено путешествию по 

всей России; 

Пособие для детей 6–7(8) лет («Здравствуй, 

мир!», часть 4) – путешествию по всему миру. 

Природа 

Николаева С.Н. 

 

«Юный эколог. Программа экологического 

воспитания в детском саду»: 3–7 лет.  

Система работы в средней группе: 4–5 лет.  

Система работы в старшей группе: 5–6 лет.  

Система работы в подготовительной к школе 

группе: 6–7 лет. 

Мозаика-Синтез; 

Москва; 2010. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области  

«Речевое развитие» 

Автор Название Издательство 

Смирнова Л.Н. Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду. Занятия с 

детьми 4-5 лет с ОНР» 

• Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду. Занятия с 

детьми 5-6 лет с ОНР» 

• Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду. Занятия с 

детьми 6-7 лет с ОНР» 

Москва;Мозаи

ка-Синтез; 

2007 

Т.Б.Филичева, 

Г.В. Чиркина, 

Т.В.Туманова. 

Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития речи у детей  

М.: Альфа 

1993 

Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина 

Программа коррекционного обучения и воспитания 

детей с общим недоразвитием речи 6 года жизни  

М.: Альфа 

1991 

Г.А.Каше Подготовка к школе детей с недостатками речи.  М.: 

Просвещение 

1985 

Галкина Г.Г, 

Дубинина Т.И. 

Пальцы помогают говорить. Коррекционные занятия по 

развитию мелкой моторики у детей 

М.: 

Издательство 

«Гном и Д., 

2005. 

Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика: Методическое пособие. СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2001 

Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования М.: Айрис-

пресс, 2005. 

М. Ф. 

Фомичева 

Воспитание у детей правильного произношения. 

Пособие для логопеда и воспитателя детского сада 

Изд-ва: 

Институт 

практической 

психологии, 

МОДЭК, 1997 

г. 

Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит.  М.,Гном-

Д,2007г. 

Лиманская 

О.Н. 

Конспекты логопедических занятий. Первый и второй 

год обучения. 

М.: 

Издательство 

Сфера, 2008 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1367340/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1367340/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858061/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858061/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858061/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856744/
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Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок: Пособие для  

воспитателя дет. сада. 

М.: 

Просвещение, 

1982. 

Новоторцева 

Н.В. 

Методика развития речи у неговорящих детей: Учебно-

методическое пособие. 

Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 

1999 

В.В. 

Коноваленко, 

С.В. 

Коноваленко. 

«Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения»  

М.:Издательст

во ГНОМ и Д, 

2003г 

Т.А.Ткаченко В первый класс без дефектов речи.  М.,Гном-

Д,2007г. 

Чиндилова 

О.В. 

Наши книжки. Часть 1-5. Пособие по художественно-

эстетическому развитию для детей 3–4 лет / О.В. 

Чиндилова, А.В. Баденова. 

М.: Баласс, 

2004г. 

 В.И.Логинова Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста М.: 

Просвещение, 

1990. 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Автор Название Издательство 

Художественно-изобразительная деятельность 

Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения 

и развития 2-7 лет «Цветные ладошки». 

М.: ТЦ СФЕРА, 

2007г. 

Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. (Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группа). 

М.: "Карапуз-

дидактика", 

2007г 

Колдина Д. Н. Конспекты занятий. Аппликация с детьми 5–6 лет.  

Конспекты занятий. Н. Аппликация с детьми 6–7 

лет.  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

 

Маслова И.В. Аппликация. Раздаточный материал для детей 

3–7(8) лет. Части 1–3 / И.В. Маслова. 

М.: Баласс, 

2010г. 

Маслова И.В. Лепка. Наглядный материал для детей 3–7(8) лет. 

Части 1–3 / И.В. Маслова 

М.: Баласс, 

2010г. 

Колдина Д.Н. Конспекты занятий. Колдина Д. Н. Лепка с детьми 

4–5 лет.  

Конспекты занятий. Колдина Д. Н. Лепка с детьми 

5–6 лет.  

Конспекты занятий. Колдина Д. Н. Лепка с детьми 

6–7 лет.  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

 

Колдина Д.Н. Конспекты занятий. Колдина Д. Н. Рисование с 

детьми 4–5 лет.  

Конспекты занятий. 309 Колдина Д. Н. Рисование с 

детьми 5–6 лет.  

Конспекты занятий. Колдина Д. Н. Рисование с 

детьми 6–7 лет.  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

 

Комарова Т.С. Народное искусство — детям. Методическое 

пособие / Под ред. КомароваТ.С.  

Альбомы для творчества: «Городецкая роспись», 

«Дымковская игрушка», «Жостовский букет», 

М.: Мозаика-

Синтез, 2018 

 

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/3548/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/3548/
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«Каргопольская игрушка», «Мастерская гжели», 

«Мезенская роспись», «Полхов-Майдан», 

«Сказочная гжель», «Узоры Северной Двины», 

«Филимоновская игрушка», «Хохломская роспись», 

«Лепим народную игрушку», «Лубочные картинки».  

Лыкова И.А.  Художественный труд в детском саду. 4-7 лет. М.: "Карапуз-

дидактика", 

2007г. 

Музыкально-театрализованная деятельность 

Каплунова 

И.М, 

Новоскольцева 

И.А. 

Программа по музыкальному воспитанию 

дошкольников "Ладушки" 

Санкт-

Петербург, 

1998г. 

Н. Ф. 

Сорокина, Л. Г. 

Миланович 

Программа «ТЕАТР - ТВОРЧЕСТВО - ДЕТИ» Москва «Аркти» 

2000г 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика: (программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста), 2-е изд., испр. и доп. 

СПб.: ЛОИРО, 

2000г. 

Радынова О. П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. 

М.: «Гном-

Пресс», 1999. — 

80 с. (Музыка 

для 

дошкольников) 

Боронина Е.Г.  «Оберег». Программа комплексного изучения 

музыкального фольклора в детском саду. 

М.: Владос, 

1999. 

Меркулова Л.Р.  «Оркестр в детском саду». Программа 

формирования эмоционального сопереживания и 

осознания музыки через музицирование. –  

М., 1999. 

Мерзлякова 

С.И. 

 «Волшебный мир театра». Программа развития 

сценического творчества детей средствами 

театрализованных игр и игровых представлений». 

М.: «Владос», 

1999. 

Конструирование 

Куцакова Л.В. 

Конструирование из строительного материала: 

Средняя группа (4–5 лет).  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Старшая группа (5–6 лет).  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет).  

М.: Мозаика-

Синтез, 2018 

 

Куцакова Л.В. 
Куцакова Л. В. Художественное творчество и 

конструирование: 4–5 лет.  

М.: Мозаика-

Синтез, 2018 

 

 

Примерный перечень игр, игровых упражнений, иллюстративного материала, 

литературных и музыкальных произведений  - Приложение №1 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы. 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 

реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 
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соответствующих предъявляемых к ним требованиям. Финансовое обеспечение 

реализации программы осуществляется на основе нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, обеспечивающих реализацию программы в соответствии со 

ФГОС До. 

Статус дошкольники с ОВЗ (ТНР) определяется на основании заключения ПМПК, 

поэтому для такого ребенка определяется специальное финансирование на основании 

ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными организациями.  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

осуществляется в соответствии с потребностями Организации на осуществление всех 

необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и 

общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, режима 

пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями 

реализации Программы.  

Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении 

учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются гарантии по 

среднему уровню заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597
7
 и методическими 

рекомендациями по реализации полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, письмом Министерства 

образования и науки РФ от 01.10. 2013 №08- 1408.  

ФГОС ДО для детей с ТНР и должен быть достаточным и необходимым для 

осуществления Организацией: 

 – расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников, дополнительно привлекаемых для реализации АОП для детей 

с тяжелыми нарушениями речи в количестве, необходимом для качественного 

педагогического сопровождения указанной категории детей; 

 – расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые для 

организации реализации АОП для детей с ТНР, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном видах, дидактических 

материалов, аудио- и видеоматериалов, средств обучения, в том числе материалов, 

оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, 

необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том 

числе расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение 

деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, 

оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационной 

сети Интернет; 

 – расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности;  

                                                           
7
 В соответствии с требованиями части 3 статьи 99 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 



99 
 

– иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых 

для организации деятельности детского сада по реализации Программы (включая 

приобретение услуг, в том числе коммунальных).  

Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и 

муниципальных организациях осуществляется с учетом распределения полномочий по 

обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования между отдельными уровнями власти.  

Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы должно обеспечивать соответствие 

показателей объемов и качества предоставляемых образовательными учреждениями 

данных услуг размерам средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, направляемых на эти цели  

При реализации Программы примерные нормативные затраты определяются 

отдельно для различных возрастов детей, типов населенных пунктов, направленностей и 

режимов групп, в которых реализуется Программа.  

 

3.6. Режим дня и распорядок дня. 

Особенности организации режимных моментов  

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку 

разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное 

появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в 

запланированную деятельность. Однако с целью охраны физического и психического 

здоровья детей, их эмоционального благополучия важно поддерживать определенную 

размеренность детской жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя 

гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием 

разных материалов и разных форм организации и т. п.).  

Наряду с этим, не менее важно вносить элементы сюрпризности и экспромтности, 

поддерживать собственные интересы детей, с тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать 

ее радостной и интересной. В этом случае дети чувствуют потребность и готовность 

включаться в деятельность как индивидуальную, так и коллективную.  

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания занятий с 

детьми и дает возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской 

деятельности, в которых будут решаться образовательные задачи, их дозировку и 

последовательность, которые фиксируются в календарном плане работы (исключая 

музыкальные и физкультурные занятия).  

Однако неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время приема 

пищи; обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; 

проведение ежедневной прогулки.  

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при 

наличии условий непосредственно образовательная деятельность переносится на 

прогулку.  

При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к 

ребенку: сон может быть у детей разным по длительности и др. 

Примерный режим дня для детей средней группы (дети 5-го года жизни) 

Режимные моменты Время 

1.Прием, осмотр, игры, общение, дежурство,  7.00-8.15 

2. Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

3.Подготовка к завтраку. Завтрак.  Игры, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.25-8.50 

4. Занятия (общая длительность, включая перерыв) 8.50-9.10  9.20-9.40 
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1-е занятие 

воспитателя и 1-

е подгрупповое 

логопедическое 

занятие 

2-е занятие 

воспитателя и 2-е 

подгрупповое 

логопедическое 

занятие 

5.Самостоятельная деятельность, игры 9.40-9.50 

6. Подготовка к завтраку. Второй завтрак 9.50-10.00 

7.Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения).  

10.00-11.50 Индивидуальная 

работа логопеда 

с детьми 8. Возвращение с прогулки, коррекционная гимнастика 11.50-12.00 

9. Подготовка к обеду. Обед. 12.00-12.40 

10. Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.40-15.00 

11. Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика,  

воздушные и водные процедуры, коррекционная 

гимнастика. 

15.00-15.10 

12. Занятия  15.10-15.30 (2 раза в неделю) 

13. Самостоятельная деятельность, игры 15.30-15.40 

14. Подготовка к полднику. Уплотненный полдник 15.40-16.05 

15. Совместная, самостоятельная деятельность, игры, 

индивидуальная работа воспитателя с детьми по 

заданию логопеда, труд, кружковая работа 

16.05-16.35 

16. Подготовка к прогулке, прогулка,  игры, уход детей 

домой 

16.35-19.00 

 

Примерный режим дня для детей старшей группы (дети 6-го года жизни) 

Режимные моменты Время 

1.Прием, осмотр, игры, общение, дежурство,  7.00-8.20 

2. Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

3.Подготовка к завтраку. Завтрак.  Игры, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.30-9.00 

4. Занятия (общая длительность, включая перерыв) 9.00-9.25  

1-е занятие 

воспитателя и 1-

е подгрупповое 

логопедическое 

занятие 

9.35-10.00 

2-е занятие 

воспитателя и 2-е 

подгрупповое 

логопедическое 

занятие 

5.Самостоятельная деятельность, игры 10.00-10.20 

6. Подготовка к завтраку. Второй завтрак 10.20-10.30 

7.Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения).  

10.30-12.20 Индивидуальная 

работа логопеда 

с детьми 8. Возвращение с прогулки, коррекционная гимнастика 12.20-12.30 

9. Подготовка к обеду. Обед. 12.30-12.55 

10. Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.55-15.00 

11. Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика,  

воздушные и водные процедуры, коррекционная 

гимнастика. 

15.00-15.10 

12. Занятия  15.10-15.35 (3 раза в неделю) 

13. Самостоятельная деятельность, игры 15.35-15.45 

14. Подготовка к полднику. Уплотненный полдник 15.45-16.10 

15. Совместная, самостоятельная деятельность, игры, 16.10-16.35 
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индивидуальная работа воспитателя с детьми по 

заданию логопеда, труд, кружковая работа 

16. Подготовка к прогулке, прогулка,  игры, уход детей 

домой 

16.35-19.00 

 

Примерный режим дня для детей подготовительной группы  

(дети 7-го года жизни) 

Режимные моменты Время 

1.Прием, осмотр, игры, общение, дежурство,  7.00-8.25 

2. Утренняя гимнастика 8.25-8.35 

3.Подготовка к завтраку. Завтрак.  Игры, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.35-8.50 

4. Занятия (общая длительность, включая перерыв) 8.50-9.20  

1-е занятие 

воспитателя и 1-

е подгрупповое 

логопедическое 

занятие 

9.30-10.00 

2-е занятие 

воспитателя и 2-е 

подгрупповое 

логопедическое 

занятие 

10.15-10.45 

3-е занятие воспитателя и 3-е 

подгрупповое логопедическое 

занятие 

5.Самостоятельная деятельность, игры 10.00-10.05 

6. Подготовка к завтраку. Второй завтрак 10.05-10.15 

7.Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения).  

10.45-12.25 Индивидуальная 

работа логопеда 

с детьми 8. Возвращение с прогулки, коррекционная гимнастика 12.25-12.35 

9. Подготовка к обеду. Обед. 12.35-12.55 

10. Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.55-15.00 

11. Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика,  

воздушные и водные процедуры, коррекционная 

гимнастика. 

15.00-15.10 

12. Занятия  15.10-15.40 (1 раз в неделю) 

13. Самостоятельная деятельность, игры 15.40-15.50 

14. Подготовка к полднику. Уплотненный полдник 15.50-16.10 

15. Совместная, самостоятельная деятельность, игры, 

индивидуальная работа воспитателя с детьми по 

заданию логопеда, труд, кружковая работа 

16.10-16.40 

16. Подготовка к прогулке, прогулка,  игры, уход детей 

домой 

16.40-19.00 

 

Двигательный режим в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (4-7 лет) 

№ 

, 

п/

п 

Виды двигательной активности 

 

Понедел

ьник 

Вторни

к 

Среда Четве

рг 

Пятн

ица 

Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 15 15 15 15 15 1ч 15 

2 Физкультура 25  25  25 1ч 15 м 

3 Музыка  25  25  50 м 
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В дошкольной образовательной организации используются наиболее универсальные, 

эффективные и доступные для детей дошкольного возраста всех видов и направленности 

закаливающие мероприятия. Их примерный перечень скорректирован с учетом 

региональных климатических и сезонных особенностей, а также имеющихся реальных 

условий для проведения закаливающих процедур. 

В общем объеме занятий и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, учитываются следующие закаливающие мероприятия: − утренняя 

гимнастика; − подвижные, спортивные игры, − физические упражнения и другие виды 

двигательной активности, − физкультурные занятия (в помещении и на улице). 

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени, 

необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми. 

Результативность учебно-воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы 

обеспечивается совместными усилиями администрации, медицинского персонала, 

инструктора по физической культуре, педагогов и родителей. 

 

4 Физкультурные упражнения на 

прогулке 

15 15 15 15 15 1ч 15 мин 

5 Игры и упражнения, 

направленные на развитие 

крупной, мелкой, мимической 

моторики 

20 20 20 20 20 1ч 40мин 

6 Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные игры на 

утренней и вечерней прогулке) 

15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 2 ч 30 

мин 

7 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

8 Дозированная ходьба   20   20 

9 Спортивные упражнения 

(самокат, велосипед, лыжи, 

скольжение по ледяным 

дорожкам) 

25  25 25 25 1 ч40 

10 Физкультурные досуги 30 минут один раз в месяц  

11 Спортивные игры (бадминтон, 

городки, хоккей теннис) 

 15   15 30 

12 Физкультминутки 5 5 5 5 5 25 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 2 ч 25м 2ч 15м 2 ч 45м 2 ч 

25м 

2 ч 

40м 

12ч 

10мин 
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3.7. Календарный план воспитательной работы 
Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы. 

дата  основные государственные и народные праздники, памятные даты  

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  

12августа  День физкультурника  

22августа  День Государственного флага Российской Федерации  

27августа  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  
27 сентября  День воспитателя и всех дошкольных работников  

Октябрь  
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1 октября  Международный день пожилых людей; Международный день музыки  

4 октября  День защиты животных  

5 октября  День учителя  

Третье 

воскресень

е октября  

День отца в России  

 

 

Календарный план воспитательной работы 

Детского сада № 94 

в Части, формируемой участниками образовательных отношений 
Период  Возрастная 

категория  

Государственные и 

народные праздники, 

памятные даты  

Событие  Итоговое мероприятие /  

взаимодействие  

с родителями  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

4 – 5 лет   Новоселье в новой группе; 

Проблемная ситуация 

«Что означает мое имя»  

Развлечение «Вот какие мы 

большие»; Встреча с 

бабушками «Я с бабушкой 

своею дружу давным - давно»  

Акция по ПДД «Будь ярким на 

дороге!» 

5 – 6 лет  День окончания Второй 

мировой войны – 3 

сентября;  

День воспитателя и всех 

дошкольных работников – 

27 сентября  

Новоселье в новой группе; 

27 сентября Всемирный 

день Туризма  

Викторина «Твое здоровье»  

Праздник «В гостях  

у Почемучки»; Тематическое 

занятие «Путь к здоровью»  

Выставка детских работ 

«Весёлые старты»  

Акция по ПДД «Будь ярким на 

дороге!» 

6 – 7 лет  День знаний- 1 сентября;  

День окончания Второй 

мировой войны – 3 

сентября;  

Международный день 

распространения 

грамотности – 8 

сентября;  

День воспитателя и всех 

дошкольных работников – 

27 сентября  

27 сентября Всемирный 

день Туризма  

Викторина «Твое здоровье»  

Праздник «В гостях  

у Почемучки»;  

Семейное спортивное 

развлечение «Семь Я»  

Акция по ПДД «Будь ярким на 

дороге!» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

4-5 лет  Международный день 

пожилых людей – 1 

октября;  

Международный день 

музыки – 1 октября;  

День защиты животных – 

4 октября;  

День отца в России – 

Третье воскресенье 

октября  

Пешая прогулка по 

территории д/с; 

Подготовка к выставке 

«Осень-припасиха»  

Создание постройки «Дом 

для бабушки и дедушки» из 

напольного строителя 

День Здоровья  

Осенний праздник  

Галерея детского творчества  

 

5-6 лет  Международный день 

пожилых людей – 1 

октября;  

Международный день 

музыки – 1 октября;  

День защиты животных – 

4 октября;  

День отца в России – 

Третье воскресенье 

октября  

Экскурсия в осенний парк;  

Проект «Знатоки 

природы»  

Беседа «День бабушек и 

дедушек» 

День Здоровья  

Осенний праздник  

Выставка детских работ, 

совместных с родителями  

6-7 лет  Международный день 

пожилых людей – 1 

октября;  

Международный день 

музыки – 1 октября;  

День защиты животных – 

4 октября;  

Экскурсия в осенний парк;  

Проект «Знатоки 

природы» Беседа «День 

бабушек и дедушек» 

День Здоровья  

Осенний праздник  

Выставка детских работ, 

совместных с родителями  
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День учителя – 5 октября;  

День отца в России – 

Третье воскресенье 

октября  
Н

о
я

б
р

ь
 

4-5 лет  День народного единства 

– 4 ноября;  

День матери в России – 

последнее воскресенье 

ноября  

Выставка поделок «Вместе 

с мамой» День матери 

(посл. воскр. ноября)  

Выставка рисунков 

«Дружат дети на 

планете», посвященная 

Дню народного единства 

Сюжетно -ролевая игра по 

правилам дорожного движения 

Досуг, посвящённый Дню 

матери  

Создание коллективной работы 

«Поздравительная открытка 

для мамы» 

Экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» 

5-6 лет  День народного единства 

– 4 ноября;  

День матери в России – 

последнее воскресенье 

ноября Всемирный день 

приветствий – 21 ноября 

Выставка поделок «Вместе 

с мамой» 

Выставка рисунков 

«Дружат дети на 

планете», посвященная 

Дню народного единства 

Тематическое занятие «День 

народного единства»  

Выставка символики страны, 

города  

Развлечение, посвящённое Дню 

матери  

Экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» 

6-7 лет  День народного единства 

– 4 ноября;  

День памяти погибших 

при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России – 8 

ноября;  

День матери в России – 

последнее воскресенье 

ноября;  

День Государственного 

герба Российской 

Федерации – 30 ноября  

Выставка поделок «Вместе 

с мамой», 

Выставка рисунков 

«Дружат дети на 

планете», посвященная 

Дню народного единства 

Тематическое занятие «День 

народного единства»  

Выставка символики страны, 

города  

Тематическое занятие «Мой 

родной город»  

Развлечение, посвящённое Дню 

матери  

Экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» 

Д
ек

а
б

р
ь

 

4-5 лет  День добровольца 

(волонтёра) в России – 5 

декабря;  

Международный день 

художника – 8 декабря;  

Новый год – 31 декабря  

Сюжетно - ролевая игра 

«Народные умельцы»  

15 декабря – 

Международный день чая  

Фольклорный праздник  

Галерея детского творчества 

«Зимние забавы»  

Новогодний утренник 

Мастер класс для родителей 

«Мастерская Деда Мороза»  

5-6 лет  День неизвестного 

солдата – 3 декабря;  

Международный день 

инвалидов – 3 декабря;  

День добровольца 

(волонтёра) в России – 5 

декабря;  

Международный день 

художника – 8 декабря;  

День героев Отечества – 

9 декабря;  

День Конституции 

Российской Федерации – 

12 декабря;  

Новый год – 31 декабря  

Сюжетно - ролевая игра 

«Народные умельцы»  

15 декабря – 

Международный день чая  

Фольклорный праздник  

Выставка детского творчества 

Галерея детского творчества 

«Зимние забавы»  

Праздник «Новый год»  

Мастер класс для родителей 

«Мастерская Деда Мороза» 

6-7 лет  День неизвестного 

солдата – 3 декабря;  

Международный день 

инвалидов – 3 декабря;  

День добровольца 

(волонтёра) в России – 5 

декабря;  

Международный день 

художника – 8 декабря;  

День героев Отечества – 

9 декабря;  

Сюжетно - ролевая игра 

«Народные умельцы»  

15 декабря – 

Международный день чая  

Поиск в интернет-ресурсах 

материалов о народных 

традициях  

Фольклорный праздник  

Галерея детского творчества 

«Зимние забавы»  

Праздник «Новый год»  

Мастер класс для родителей 

«Мастерская Деда Мороза» 
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День Конституции 

Российской Федерации – 

12 декабря;  

Новый год – 31 декабря  
я

н
в

а
р

ь
 

4 – 5 лет   Подготовка к зимней 

Олимпиаде  

Всемирный день «спасибо», 

11 января  

Совместное с взрослыми 

изготовление кормушек  

Подкормка птиц  

Зимняя Олимпиада  

Детский зимний вернисаж  

5 – 6 лет  День снятия блокады 

Ленинграда – 27 января  

Что значит «старый» 

новый год? (13 – 14 января)  

Всемирный день «спасибо», 

11 января  

Однодневный проект 

«Русские валенки»  

Изготовление кормушек  

Подкормка птиц  

Праздник русского валенка  

Зимняя Олимпиада  

Тематический досуг  

Детский зимний вернисаж  

6 – 7 лет  День снятия блокады 

Ленинграда – 27 января;  

День памяти жертв 

Холокоста – 27 января;  

Новый год – 31 декабря  

Что значит «старый» 

новый год? (13 – 14 января)  

Всемирный день «спасибо», 

11 января  

Однодневный проект 

«Русские валенки»  

Детский вернисаж «Зимушка-

зима»  

Праздник русского валенка  

Тематический досуг  

Детский зимний вернисаж  

Ф
ев

р
а

л
ь

 

4 – 5 лет  День Российской науки – 8 

февраля;  

Международный день 

родного языка – 21 

февраля;  

День защитника 

Отечества – 23 февраля  

Подготовка к празднику 

«День защитника 

Отечества»  

Выставка художественно – 

творческой деятельности  

«Армия Российская, сильная, 

могучая»  

Развлечение «23 февраля - День 

защитника Отечества»  

5 – 6 лет  День Российской науки – 8 

февраля;  

Международный день 

родного языка – 21 

февраля;  

День защитника 

Отечества – 23 февраля  

Подготовка к празднику 

«День защитника 

Отечества»  

Выставка художественно – 

творческой деятельности  

«Армия Российская, сильная, 

могучая»  

Физкультурно – музыкальное 

развлечение  

«23 февраля - День защитника 

Отечества»  

6 – 7 лет  День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве – 2 

февраля;  

День Российской науки – 8 

февраля;  

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества – 15 февраля;  

Международный день 

родного языка – 21 

февраля;  

День защитника 

Отечества – 23 февраля  

Подготовка к празднику 

«День защитника 

Отечества»  

Выставка художественно – 

творческой деятельности  

«Армия Российская, сильная, 

могучая»  

Физкультурно – музыкальное 

развлечение  

«23 февраля - День защитника 

Отечества»  

М
а

р
т
 

4 – 5 лет  Международный женский 

день – 8 марта;  

Всемирный день театра – 

27 марта  

Подготовка к 8 марта  

Масленица  

22 марта – Всемирный день 

водных ресурсов  

Наблюдение за весенней 

капелью  

Появление листочков на 

веточках в группе  

Выставка детских работ «Букет 

для мамы, бабушки, сестрёнки»  

Праздник «Концерт для милых 

мам»  

День Здоровья  

Галерея детского творчества  

Досуг опытов, экспериментов с 

водой  

5 – 6 лет  Международный женский 

день – 8 марта;  

Всемирный день театра – 

Подготовка к 8 марта  

Масленица  

22 марта – Всемирный день 

Выставка детских работ «Очень 

маму я люблю»  

Праздник «Концерт для милых 
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27 марта  водных ресурсов  

Наблюдение за весенней 

капелью  

Появление листочков на 

веточках в группе  

мам»  

День Здоровья  

Галерея детского творчества  

Досуг опытов, экспериментов с 

водой  

6 – 7 лет  Международный женский 

день – 8 марта;  

День воссоединения 

Крыма с Россией – 18 

марта;  

Всемирный день театра – 

27 марта  

Подготовка к 8 марта  

Масленица  

22 марта – Всемирный день 

водных ресурсов  

 

Выставка детских работ «Очень 

маму я люблю»  

Праздник «Концерт для милых 

мам»  

День Здоровья  

Галерея детского творчества  

Досуг опытов, экспериментов с 

водой  

А
п

р
ел

ь
 

4 – 5 лет  День Космонавтики – 12 

апреля  
1 апреля – Международный 

день птиц;  

День смеха  

Наблюдение за птицами, 

тематический «День 

Смеха»  

Внесение и рассматривание 

альбома с иллюстрациями 

Е. Чарушина  

Коллекция «Наши 

увлечения»  

Весенний праздник «Весенняя 

карусель»  

Развлечение «В гостях у 

сказки»  

Семейный мастер – класс 

«Наши увлечения»  

5 – 6 лет  День Космонавтики – 12 

апреля  

1 апреля – Международный 

день птиц;  

День смеха  

Наблюдение за птицами, 

тематический  

«День Смеха»  

Экскурсия-игра «Добро 

пожаловать в библиотеку»  

Коллекция «Наши 

увлечения»  

Весенний праздник «Весенняя 

карусель»  

6 – 7 лет  День Космонавтики – 12 

апреля  

1 апреля – Международный 

день птиц;  

День смеха  

Наблюдение за птицами, 

тематический  

«День Смеха»  

Экскурсия-игра «Добро 

пожаловать в библиотеку»  

22 апреля – 

Международный день 

Земли  

Коллекция «Наши 

увлечения»  

Весенний праздник «Весенняя 

карусель»  

Конкурс чтецов  

Семейный мастер – класс 

«Наши увлечения»  

Конкурс чтецов  

Семейный мастер – класс 

«Наши увлечения»  

Развлечение «День Земли»  

м
а

й
 

4 – 5 лет  Праздник Весны и Труда – 

1 мая;  

День Победы – 9 мая  

Игра – поход «Когда мои 

друзья со мной»  

Проект «Домашние 

животные в годы войны» 

Тематическое занятие  

Музыкально-литературная 

гостиная, посвященная 

празднованию Победы  

Тур выходного дня «Памятники 

героям моего города» 

5 – 6 лет  Праздник Весны и Труда – 

1 мая;  

День Победы – 9 мая;  

День славянской 

письменности и культуры 

– 24 мая  

Игра – поход «Когда мои 

друзья со мной» 

Проект «Домашние 

животные в годы войны»  

Тематическое занятие  

Музыкально-литературная 

гостиная, посвященная 

празднованию Победы  

Тур выходного дня «Памятники 

героям моего города» 

6 – 7 лет  Праздник Весны и Труда – 

1 мая;  

День Победы – 9 мая;  

День детских 

общественных 

организаций России – 19 

Игра – поход «Когда мои 

друзья со мной» 

Проект «Домашние 

животные в годы войны»  

Тематическое занятие  

Музыкально-литературная 

гостиная, посвященная 

празднованию Победы 

Тур выходного дня «Памятники 

героям моего города» 
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мая;  

День славянской 

письменности и культуры 

– 24 мая  
И

ю
н

ь
 

4– 5 лет  День защиты детей – 1 

июня;  

День русского языка – 6 

июня;  

День России – 12 июня;  

«Читаем книги Пушкина»,  

Элементарное 

экспериментирование на 

участке детского сада  

Флэшмоб, посвящённый 12 

июня – Дню России  

Праздник, посвящённый Дню 

защиты детей  

Экологическое развлечение «В 

гостях у Лесовичка»  

Досуг, посвящённый поэзии 

Пушкина «День в Нескучном 

саду»  

5 – 6 лет  День защиты детей – 1 

июня;  

День русского языка – 6 

июня;  

День России – 12 июня;  

День памяти и скорби – 22 

июня  

«Читаем книги Пушкина»,  

Элементарное 

экспериментирование на 

участке детского сада  

Флэшмоб, посвящённый 12 

июня – Дню России  

Праздник, посвящённый Дню 

защиты детей  

Экологическое развлечение «В 

гостях у Лесовичка»  

Досуг, посвящённый поэзии 

Пушкина «День в Нескучном 

саду»  

6 – 7 лет  День защиты детей – 1 

июня;  

День русского языка – 6 

июня;  

День России – 12 июня;  

День памяти и скорби – 22 

июня  

«Читаем книги Пушкина»,  

Элементарное 

экспериментирование на 

участке детского сада  

Флэшмоб, посвящённый 12 

июня – Дню России  

Праздник, посвящённый Дню 

защиты детей  

Экологическое развлечение «В 

гостях у Лесовичка»  

Досуг, посвящённый поэзии 

Пушкина «День в Нескучном 

саду»  

Выпускной вечер  

и
ю

л
ь

 

4 – 5 лет  День семьи, любви и 

верности – 8 июля  

Игровая программа 

«Кузька сундучок открыл – 

новой сказкой удивил»  

8 июля – досуг с 

ромашками, посвящённый 

Дню Петра и Февронии, 

Дню семьи, любви  

и верности  

Развлечение «Сказочный 

концертный зал»  

5 – 6 лет  День семьи, любви и 

верности – 8 июля  

Игровая программа 

«Кузька сундучок открыл – 

новой сказкой удивил»  

8 июля – досуг с 

ромашками, посвящённый 

Дню Петра и Февронии, 

Дню семьи, любви  

и верности  

Развлечение «Сказочный 

концертный зал»  

А
в

г
у
ст

 

4 – 5 лет  День физкультурника – 12 

августа;  

День Государственного 

флага Российской 

Федерации – 22 августа;  

День российского кино – 

27 августа  

Спортивные игры, 

флэшмоб  

Проект «Как я провел 

лето!» 

20 августа День рождения 

Чебурашки 

День эстафетных стартов «С 

физкультурой мы дружны, нам 

болезни не страшны!» 

Выставка коллективных работ 

и коллажей «Весёлые старты»  

5 – 6 лет  День физкультурника – 12 

августа;  

День Государственного 

флага Российской 

Федерации – 22 августа;  

День российского кино – 

27 августа  

Спортивные игры, 

флэшмоб  

Проект «Как я провел 

лето!» 

20 августа День рождения 

Чебурашки 

День эстафетных стартов «С 

физкультурой мы дружны, нам 

болезни не страшны!»  

Выставка коллективных работ 

и коллажей «Весёлые старты»  

 

 

IV. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНШЕНИЙ. 

4.1. Целевой раздел. 
4.1.1. Цель и задачи реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования в Части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
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Содержание образовательной деятельности по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи детского 

сада № 94 выстроено с учетом парциальных программ. С целью улучшения качества 

образовательной деятельности, мотивации детей к познанию и творчеству, развитию их 

способностей в различных видах деятельности в детском саду реализуются парциальные 

программы образования, технологии и методики развивающего обучения.  

Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в социально – 

коммуникативном развитии воспитанников и предусматривает их включение в процесс 

ознакомления: 

1) с региональными особенностями Ярославской области и города Рыбинска, 

учитывает природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона. 

Выбор данных направлений для части, формируемой участниками образовательного 

процесса, соответствует потребностям и интересам детей с ТНР, а также возможностям 

педагогического коллектива и социальному запросу родителей (законных 

представителей). 

2) с вопросами социально-экономической жизни, в сфере формирования основ 

финансовой грамотности у детей дошкольного возрастам с ТНР. 

Работа по реализации вариативной части Программы строится на основе парциальных 

программ. 

 

Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С 

чистым сердцем» / Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2019. — 112 с. 

 В основу содержания программы положены духовно-нравственные ценности, 

сложившиеся в процессе культурного развития России, такие, как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьёй и своим Отечеством. 

 Программа содержит оригинальный опыт ознакомления дошкольников (5–7 лет) с 

биографиями выдающихся исторических личностей и героев современности, чья жизнь 

является достойным примером для подражания. 

 Дополнительным разделом программы включен блок по воспитанию любви к 

родному городу Рыбинску, Ярославской области, её богатой истории и культуре, 

формированию чувства гордости и желания подражать знаменитым землякам, развитию у 

детей стремление знать свой город, его особенности, бренды.  

 Цель программы — духовно-нравственное воспитание дошкольников с ТНР через 

приобщение к отечественным духовно-нравственным ценностям и к культурному 

наследию родного края. 

 Общие задачи программы 

 Обучающие: 

-формировать нравственные представления о выдающихся личностях родного края 

(исторических личностях и героях современности); 

-формировать умение прослеживать связь между разными историческими эпохами; 

-формировать представления о нравственности и нравственных чувствах человека 

(чувство патриотизма); о его нравственном облике (доброта, милосердие, трудолюбие), 

нравственном поведении (умение общаться и взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками); 

-формировать представления о добродетелях и потребности в следовании положительным 

нравственным примерам; 

-формировать культуру речи детей, пополняя их словарный запас нравственными 

понятиями (добро, милосердие, послушание, красота и т. д.). 

 Развивающие: 
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 -пробуждать интерес к истории и формировать потребность в приобретении новых 

знаний; 

-развивать любознательность и активность; 

-развивать умение размышлять на духовно-нравственные темы на основе изученного 

материала, высказывать свои суждения о содержании полученной информации (из книг, 

иллюстраций, видеоматериалов и др.); 

- развивать потребность в познании, желание видеть и чувствовать красоту в поступках 

людей разных поколений; 

-развивать способности и творческий потенциал каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальных потребностей, связанных с определённой жизненной ситуацией. 

 Воспитательные: 

-вызывать эмоциональную отзывчивость на поступки людей разных времён и поколений; 

-воспитывать позитивное отношение ребёнка к окружающему миру, другим людям и 

самому себе; 

- формировать желание сотрудничать со сверстниками, старшими детьми и взрослыми в 

разных видах деятельности и разных ситуациях; 

-воспитывать уважительное отношение к членам своей семьи, прививать чувство 

благодарности к старшим за создание семейного благополучия; 

-прививать художественный вкус в ходе творческой деятельности, способствовать 

становлению эстетического отношения к окружающему миру. 

 Дифференцированные задачи представлены по нескольким направлениям, которые 

взаимосвязаны между собой. Для каждого направления определены конкретные задачи и 

система базовых ценностей. 

В
о
сп

и
т
а
н

и
е 

н
р

а
в

ст
в

ен
н

ы
х
 ч

у
в

ст
в

 

 

Задачи 

-Формировать знания об отечественной истории через знакомство с 

биографией известных земляков в разные временные эпохи. 

-Раскрывать сущность полярных понятий «добро» и «зло» и эмоций, 

которые им соответствуют. 

-Знакомить детей с характеристикой эмоциональных состояний, присущих 

человеку. 

-Учить видеть эмоциональное состояние другого и собственный 

эмоциональный образ, соотнося его с конкретной ситуацией. 

-Развивать эмоциональную произвольность. 

-Учить конструктивным способам управления на примере собственного 

поведения (снимать напряжение, избавляться от злости, 

раздражительности, разрешать конфликтные ситуации и др.). 

-Способствовать получению первоначальных представлений о 

нравственных взаимоотношениях друг с другом, расширять опыт 

позитивного взаимодействия в семье, почтительного отношения к 

родителям и взрослым, послушания, уважения. 

Ценности 

-нравственный выбор; 

-справедливость; 

-добродетель; 

-эмоциональная отзывчивость; 

-милосердие; 

-честь; 

-достоинство; 

-уважение к старшим; 

-ответственность и чувство долга; 

-забота и помощь, честность, щедрость, забота о старших и младших. 
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Задачи 

-Знакомить детей с жизнью замечательных людей, являющихся 

примерами служения Отчизне, исполнения патриотического долга, 

милосердия и сострадания. 

-Расширять знания детей о родном городе Рыбинске, районе, Ярославской 

области. Знакомить с гербом, историей возникновения своего города и 

района, особенностями и достопримечательностями, историей и 

культурой. 

Ценности: 

-любовь к России, своему народу, своему краю, городу, району; 

-служение Отечеству. 
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о
ш

ен
и

я
 

к
 о

к
р

у
ж

а
ю

щ
ем

у
 м

и
р

у
 Задачи 

-Формировать представления о заботливом и грамотном взаимодействии 

человека с окружающим миром. 

-Формировать опыт эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в 

природе. 

-Вырабатывать навыки позитивного взаимодействия с природой. 

Ценности: 

-родная земля; 

-природа; 

-братья наши меньшие. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному

, 

формирован

ие 

представлен

ий об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

Задачи 

-Учить видеть прекрасное в поступках людей, окружающем мире. 

-Формировать первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности; умение выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества. 

-Формировать элементарные представления о способах выражения 

внутреннего душевного состояния человека. 

Ценности: 

-красота; 

-гармония; 

-духовный мир человека. 

В
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Задачи 

-Формировать навыки сотрудничества, взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми. 

-Приобретать опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности. 

Ценности: 

-уважение к труду; 

-творчество и созидание; 

-стремление к познанию; 

-целеустремлённость и настойчивость; 

-бережливость; 

-трудолюбие. 

 

 4.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 Реализация парциальных программ базируется на принципах педагогической 

науки, соответствует ФГОС ДО. Кроме того, предусмотрены следующие подходы: 

- отражение в тематике образовательного процесса региональных особенностей;  
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- построение образовательного процесса с использованием социоигровых 

технологий, проектной деятельности;  

- построение образовательной деятельности на здоровьесберегающих подходах, 

которые в свою очередь предполагают формирование у дошкольников осмысленного 

отношения к здоровью, как важной жизненной ценности;  

- достижение воспитанниками с ТНР готовности к школе; существенным моментом 

в работе педагогического коллектива является переход ребёнка из детского сада в 

начальную школу, а именно обеспечение необходимого и достаточного уровня развития 

ребёнка для успешного освоения им образовательных программ начальной ступени 

общего образования, обеспечение преемственности на данных ступенях образования.  

 4.1.3. Целевые ориентиры и планируемые результаты в Части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 Ожидаемые результаты реализации парциальной программы духовно-

нравственного воспитания детей 5–7 лет «С чистым сердцем»
8
: 

- Усвоение детьми с ТНР основных нравственных норм (что хорошо, а что плохо); 

приобретение добрых привычек и поступков. 

- Осознание детьми и родителями своей сопричастности к культурному наследию 

своего народа; осознание себя жителем своего района, города, гражданином своей страны, 

патриотом. 

-  Проявление у детей с ТНР основных добродетелей: сострадания, послушания, 

милосердия, уважения к старшим, почитания родителей, ответственности за свои дела и 

поступки; направленность и открытость к добру. 

-  Сформированные умения размышлять на духовно-нравственные темы на основе 

изученного материала, высказывать свои суждения о содержании полученной 

информации (книги, иллюстрации, видеоматериалы и др.). 

-  Развитие у детей с тяжелыми нарушениями речи потребности в познании, желания 

видеть и чувствовать красоту в поступках людей разных поколений. 

- -Обогащенные и систематизированные знания детей об истории города Рыбинска и 

Ярославской области, их культурных ценностях. 

- - У детей с ОВЗ проявляется чувства гордости и желание подражать знаменитым 

землякам, развито стремление знать свой город, его особенности, бренды.  

-  Повышение детской, родительской и педагогической компетентности в вопросах 

истории, культуры города Рыбинска, и как следствие – сформированное заботливое 

отношение к родному городу. 

 

 4.1.4. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

освоения Программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений дополняется следующими компонентами.  

 Диагностика носит индивидуальный характер. Диагностика проводится педагогами 

компенсирующей группы детского сада. В случае необходимости к диагностике могут 

быть привлечены педагог-психолог, старший воспитатель и другие специалисты детского 

сада. 

 Рекомендуемое время проведения — 2 раза в год (октябрь, май). Октябрь — 

промежуточная диагностика сформированности представлений, навыков. Май — итоговая 

диагностика развития ребёнка. 

 Мониторинг проводится в два этапа. 

Первый этап — диагностический. 

                                                           
8 Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С чистым сердцем» / Р.Ю. 

Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. — 112 с. — (ФГОС 

ДО. ПМК «Мозаичный ПАРК»). 
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На этом этапе проводится сбор информации и заполнение необходимой документации. 

 Педагогическая диагностика осуществляется с использованием следующих 

методов: 

1. Наблюдение за ребёнком в разных видах деятельности. 

2. Итоговые занятия. 

3. Игровые упражнения, направленные на развитие следующих умений. 

4. Беседа по прочитанным сказкам и рассказам. 

5. Проигрывание ситуаций, которые дают возможность детям не просто рассуждать о той 

или иной проблеме, а эмоционально проживать её. 

 На основе диагностических методик и других методов диагностики педагогами 

заполняется аналитическая справка о сформированности первичных представлений детей 

на начало и конец учебного года. 

Второй этап — аналитико-обобщающий. 

 Этот этап мониторинга позволяет оценить динамику достижений детей в развитии 

по исследуемым направлениям. Полученная информация обрабатывается, проводится 

качественный анализ результатов развития каждого ребёнка, и определяются пути его 

дальнейшего развития. 

Название 

парциальной 

программы 

Диагностические методики 

Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С чистым 

сердцем» 

1)Распознавать свои чувства. «Волшебный мешочек» (в мешочек предлагается сложить 

все отрицательные эмоции — злость, обиду, гнев — и обсудить их настроение); «Закончи 

предложение» (Я обижаюсь, когда…, Я сержусь, когда… и т. п.). 

2) Понимать настроение и желание окружающих. «Цветик-семицветик» (из картона 

вырезается цветок, к нему на липучках прикрепляются лепестки. Каждый ребёнок, 

сорвав лепесток, загадывает одно заветное желание. Рассказать о нём другим можно 

только тогда, когда лепесток «облетит весь свет». Если загаданное желание связано с 

удовлетворением личных потребностей ребёнка — он получает жёлтую фишку, если оно 

имеет общественное значение — красную. В конце игры педагог предлагает обсудить, 

какие желания понравились всем детям и почему). «Угадай настроение Бабы-яги» 

(эмоции), «Угадай настроение по рисунку». 

3) Слушать собеседника. «Испорченный телефон». 

4) Общаться без слов. «Через стекло», «Тень». (Дети разбиваются на пары: один играет 

роль человека, другой — роль его тени. Человек делает любые движения, «тень» 

повторяет их, действуя в том же ритме, что и человек.) 

5). Беседа по прочитанным сказкам и рассказам: «Я злюсь» (Э. Крейрли — серия книг 

«Учимся владеть чувствами»), «Рассказы о птицах» (К. Д. Ушинский), «Старик сажал 

яблони...» (Л. Н. Толстой), «Упрямые козы» (узбекская народная сказка), «Самое 

страшное» (Е. А. Пермяк), «Лучший друг» (Ю. И. Ермолаев), «Отомстила» (В.А. Осеева), 

«Кто наказал его?» (В.А. Осеева), «Лиса и заяц» (русская народная сказка), «Заяц, лиса и 

петух» (русская народная сказка). 

6). Проигрывание ситуаций, которые дают возможность детям не просто рассуждать о 

той или иной проблеме, а эмоционально проживать её. 

Варианты ситуаций 

· Передача характера изображаемого персонажа (хитрый злой, добрый) при помощи 

голоса и движений: «Покажите шаловливых мышат, сердитых мышат, весёлых мышат» и 

т. п. 

· Усвоение правил поведения в сложных ситуациях (Например: «Юра пришёл в детский 

сад с утра рассерженным, так как мама не купила ему игрушку. Увидев, что Коля и 

Миша строят игрушечный гараж для новой машины, он подошёл к ним и сказал: — Мне 
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не нравится ваш гараж, не так нужно строить, — и ногой разрушил постройку». Вопрос: 

Как поступят Коля и Миша? (Ситуация обыгрывается детьми.) 

Или: «Наташа с Леной играли в мяч. Мяч покатился в лужу. Лена хотела достать мяч, но 

не удержалась на ногах и сама упала в лужу. Наташа начала смеяться, а Лена горько 

заплакала. Вопросы: Почему заплакала Лена? Правильно ли поступила Наташа? Как бы 

ты поступил на её месте? Давайте поможем девочкам помириться. Обобщение. Если ты 

являешься виновником ссоры, научись первым признавать свою вину. Тебе помогут 

волшебные слова: «извини», «давай играть вместе» и т. п. 

· Формирование адекватных форм поведения. 

Педагог предлагает разыграть ситуации: «Тебе купили новую игрушку, такую же, какую 

хотел твой друг. Он очень расстроился. Помоги ему успокоиться». «Твоя подруга 

попросила у тебя цветные карандаши для рисования, а когда отдала карандаши, 

некоторые из них оказались сломанными». «Ты обозвал своего друга, и он очень на тебя 

за это обиделся. Попробуй помириться с ним». «В автобус зашла пожилая женщина, 

посадочных свободных мест не оказалось, ты сидишь. Как ты поступишь, что ты 

скажешь?». «Ты наступил нечаянно на ногу мальчику. Как ты поступишь?». «Играя на 

детской площадке, ты потерял свою машинку. Ребята помогли тебе найти твою пропажу. 

Как ты поступишь?». «Старенькая бабушка, выходя из подъезда дома, не может 

спуститься с лестницы. Ты стоишь рядом. Как ты поступишь?». 

· Выражение сочувствия и сопереживания. 

«Малыш ушибся и заплакал. Пожалейте его». Один ребёнок выполняет роль малыша, 

падает, плачет. Своё эмоциональное состояние ребёнок должен показать с помощью 

мимики и пантомимики: брови приподняты и сдвинуты, глаза прищурены; ребёнок сидит 

на полу, движением рук «вытирает слёзы», туловище вздрагивает. Остальные дети по 

очереди находят слова утешения и способы оказания помощи. Затем дети меняются 

ролями и т. п. 

7). Продуктивный вид деятельности — рисование. 

· На темы: «Моё настроение», «Моё имя», «Рисуем Рыбинск», «Мой верный друг — 

собака», «Дерево радости», «Какой я?», «Мое любимое место в городе», «Мои друзья» 

· Пиктограмма (схематичное выражение лица с разным настроением): «Добрый и злой», 

«Злость», «Дорисуй картинку». 

 

 На основании данных методик, были разработан диагностический инструментарий 

дошкольного образовательного учреждения (см. Приложение №  3 Основной программы 

детского сада № 94). 
 

 4.2. Содержательный раздел вариативной части Программы. 

 4.2.1. Территориальные, национальные и социокультурные особенности 

условий осуществления образовательной деятельности. 

 Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей с тяжелыми нарушениями речи, воспитывающихся в группе 

компенсирующей направленности детского сада. При проектировании содержания 

Программы учитываются специфические климатические особенности региона, к которому 

относится Ярославская область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех 

или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. 

Эти факторы с необходимостью учитываются при составлении перспективно-

тематического годового плана психолого-педагогической работы в дошкольном 

учреждении.  

 На занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и 

подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характерными для 

местности, в которой проживают (средняя полоса России); на занятиях по художественно-
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творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются 

для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; на 

занятиях по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы 

передаются через движение.  

 Социокультурное окружение. Социокультурные особенности Ярославского 

региона также не могут не сказаться на содержании психолого-педагогической работы в 

дошкольном учреждении. Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых.  

 Национально-культурный состав воспитанников дошкольного учреждения. При 

организации образовательного процесса в дошкольном учреждении с необходимостью 

учитываются реальные потребности детей различной этнической принадлежности, 

которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями, 

несмотря на то, что процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди 

воспитанников дошкольном учреждении, в общем количестве детей, невелик. 

 Примерное содержание работы по реализации парциальной программы духовно-

нравственного воспитания – Приложение №4 Основной программы детского сада № 94. 

  

4.2.2. Вариативные формы, способы и методы, средства реализации парциальных 

программ представлены в разделе 5.2.2. Основной программы детского сада № 94 

 

4.2.3. Особенности образовательной деятельности и разных видов культурных 

практик (см. п. 3.3. Содержательного раздела основной части образовательной 

программы). 

Виды культурных 

практик 

Содержание культурной практики 

Практика совместного 

путешествия по 

родному городу и его 

окрестностям («тур 

выходного дня». 

(3-8 лет) 

 

Совместное коллективное взаимодействие и деятельность 

воспитателя и детей с ТНР направлена на освоение детей норм и 

правил путешественника, необходимых для посещения 

общественно - культурных, образовательных, спортивных 

общедоступных окрестных городу мест. Развивает интерес к 

природе, миру, культуре, спорту, дает приобретение конкретных 

знаний, умений, навыков, развивает способности ребенка в 

общении. 

 

4.2.4. Способы и направления детской поддержки и инициативы (см. п. 3.4. 

Содержательного раздела основной части образовательной программы). 

 

4.2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников реализации парциальных программ. 

 Реализация программы предполагает тесное сотрудничество с семьями 

воспитанников. Семью необходимо ориентировать на задачи духовно-нравственного и 

экономического воспитания детей путём приобщения к образовательному и 

воспитательному процессу детского сада, через участие в различных видах детской 

деятельности (проекты, досуги, выставки, экскурсии и т. д.). 

 Формы работы с родителями: 

- Родительские собрания в нетрадиционных формах. 

- Проведение Недели открытых дверей; 

- Совместное выполнение творческих заданий и проектов. 

-Наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-передвижки, 

выставки детских работ, дидактических игр, литературы. 

 - участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений, образовательных 

событиях; 
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 - совместное создание развивающей предметно - пространственной среды для детей; 

 - выставки, на которых отражается совместное творчество взрослых и детей; 

 - дистанционные консультации, онлайн-собрания, размещение информации на сайте 

детского сада, групп, социальных сетях; 

- творческая мастерская; 

 - встречи с интересными людьми; 

 - игры – квест (путешествия по родному городу); 

- изготовление семейных экономических газет. 

 

 Одной из нетрадиционных форм работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников с ТНР является организация досуга в выходной день для детей и 

родителей. Необходимость проведения «Тура выходного дня» возникла, чтобы вовлечь 

родителей в процесс воспитания и развития детей, сделать их активными его участниками, 

а не пассивными слушателями с целью установления доверительных отношений, 

эмоционального контакта между педагогами и родителями, между родителями и детьми. 

В выходные дни родители могут больше времени посвятить занятиям со своими детьми. В 

каждой семье существуют свои формы проведения выходных дней. Организация 

совместных мероприятий – достойная замена проведению времени у компьютеров и 

телевизоров. Это одна из лучших форм организации, как досуга дошкольников, так и их 

образования. Через проведение «Туров выходного дня» наиболее эффективно 

приобретаются и усваиваются новые знания, прогулка принесет только пользу – и смена 

впечатлений, и свежий воздух, и развитие общего кругозора. Также формируется активная 

деятельность родителей в воспитании детей, повышается степень их участия в 

педагогическом процессе. Гармонизируются отношения родителей и детей с помощью 

организации совместных мероприятий (посещение объектов культуры и спорта г. 

Рыбинска, кукольного театра, а также достопримечательностей и природных объектов 

родного города). 

  

4.2.6. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы в детском саду в 

рамках реализации парциальных программ. 

 В рамках реализации задач парциальных программ с детьми с особыми 

образовательными потребностями педагоги подбирают соответствующие методы и формы 

организации деятельности с детьми. При планировании системы коррекционных занятий 

подбирайте дидактические материалы с учетом физических возможностей ребенка. 

 Реализация задач парциальных программ в процессе коррекционно-развивающей 

работы создает условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности детей с ОВЗ, сопричастности, приобретается опыт развития 

отношений между детьми, родителями, воспитателями. 

 Проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом 

специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах.  

 

4.3. Организационный раздел вариативной части Программы. 

4.3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

описаны в п. 5.3.1 Основной программы детского сада № 94. 

4.3.2. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания по парциальным 

программам описаны в п.5.3.2. Основной программы детского сада № 94. 

 

4.3.3. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений по парциальным программам описаны в п.5.3.3. Основной 
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программы детского сада № 94. 

4.3.4. Кадровые условия реализации Программы описаны в п.5.3.4. Основной 

программы детского сада № 94. 

 

V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

 

Краткая презентация Программы. 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 94 (далее - Программа) 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) и федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в 

Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149).  

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются нормативно-

правовые документы, представленные в Приложении № 1. 

Срок действия образовательной программы – 3 года (на 2023 – 2026г.). 

Обучение по Программе осуществляется на русском государственном языке. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет не 

менее 60% от ее общего объема.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% и ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушением ТНР; 

- на специфику (социокультурных и региональных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность); 

- на сложившиеся традиции дошкольного учреждения;  

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей с 

ТНР, а также возможностям педагогического коллектива и дошкольного учреждения в 

целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного 

образования и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и 

начального общего образования. 

 
Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 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 
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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 Программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

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

т.ч. 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; 

- 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. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников дошкольного учреждения) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество детского сада с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся 

с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся: детский сад устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 
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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 с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано 

с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. 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: ФГОС ДО и ФАОП ДО задают инвариантные ценности и 

ориентиры, на основе которых детский сад разрабатывает свою адаптированную 

образовательную программу. При этом выбирает разнообразные  способы их достижения, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч. 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: 

географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитанников; 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР. 

Географическое месторасположение. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 94 

(детский сад № 94) является некоммерческой организацией, созданной для выполнения  

работ, оказания услуг с целью обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий в сфере образования. 

Детский сад расположен по ул. Куйбышева в районе большого промышленного 

предприятия АООТ «Полиграфмаш». С 2020 года детский сад имеет 3 корпуса. Здания 1 и 

2 корпуса детского сада построены по типовому проекту: двухэтажные, кирпичные, 

имеются пристройки спальных комнат. Здание яслей построено по специальному проекту, 

одноэтажное.  Обособленно стоящие два 2-х этажных и одно одноэтажное здания 

детского сада окружены жилыми пятиэтажными домами. Площадь территории детского 

сада составляет: по адресу: ул. Куйбышева, 7а: 4929 кв/м; по адресу: ул. Куйбышева, 9б: 

4877 кв/м. Территория огорожена забором, по периметру высажены зеленые насаждения. 
Территория обустроена: участки детского сада озеленены; разработаны цветники, газоны. 

Игровые площадки оборудованы малыми архитектурными формами. Есть огород, две 

физкультурные площадки, 13 прогулочных площадок с верандами, автогородок. 

Физкультурная площадка оборудована спортивным инвентарем.  
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При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Ярославская область, - 

средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью 

учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана психолого-

педагогической работы в дошкольном учреждении.  

Детский сад находится в достаточно безопасном по экологическим 

характеристикам микрорайоне, поэтому важно учитывать роль использования в работе с 

детьми здоровьесберагающих технологий.  

На занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и 

подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характерными для 

местности, в которой проживают (средняя полоса России); на занятиях по художественно-

творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются 

для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; на 

занятиях по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы 

передаются через движение.  

Характеристика социокультурной среды 

Социокультурные особенности Ярославского региона также не могут не сказаться 

на содержании психолого-педагогической работы в дошкольном учреждении. Детский сад 

№ 94 расположен в Зачеремушном районе города, где расположена большая часть 

социальных учреждений, учреждений лёгкой промышленности, торговых предприятий; 

обелиск, музыкальная школа, парк, музей им. А.А. Ухтомского, детская библиотека.  

Характеристика контингента обучающихся. Особенности развития детей с 

ТНР. 

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

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте.  

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

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

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 аграмматичная 

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. 

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). 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ТНР. 
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

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

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем 

в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, 

улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее 

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

работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов детского сада с родителями (законными 

представителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей. Задача 

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

единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия дошкольного учреждения и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры 

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

поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс 

для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
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6) выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания 

ребенка; 

7) вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

8) внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни детского сада. 

9) создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

10) повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности детского 

сада; создание открытого информационного пространства (сайт дошкольной 

организации, форум, группы в социальных сетях и др.); 

Для родителей (законных представителей) проводятся тематические родительские 

собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются 

библиотеки специальной литературы, оформляются стенды с наглядной информацией, 

листовки, памятки, проводятся совместные занятия, консультации, беседы.  

Эффективной формой взаимодействия «педагог-родитель-ребенок» стала проектная 

деятельность. Она предполагает активное сотрудничество детей и взрослых, 

способствует развитию творчества в разных видах познавательно-речевой деятельности, 

обеспечивает современный интегрированный подход в воспитании и обучении детей. 

Участвуя в разработке и реализации проекта, родители становятся непосредственными 

участниками воспитательно-образовательного процесса и начинают осознавать свою роль 

в нем. Темы и содержание проектов определяются  совместно с педагогами и родителями 

на основе определения актуальных задач развития детей конкретной группы, детских 

интересов. 

Взаимодействие логопеда с родителями (законными представителями) 

воспитанников осуществляется через систему методических рекомендаций. Рекомендации 

родители (законные представители) получают в устной форме на вечерних приемах и 

еженедельно по четвергам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Данные мероприятия позволяют объединить усилия педагогов и родителей (законных 

представителей) в воспитании гармонично развитой личности.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 

время лучше проводить занятия, чем и как следует заниматься с ребёнком, помогут 

организовать совместную деятельность. Они предоставят ребёнку возможность занять 

активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребёнку поиграть в 

различные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и предложат выучить 

стихи, помогут научиться составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с 

ребёнком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребёнка в школе. К тому же богатый иллюстративный материал пособий 
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освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 

интересными и яркими. 

Планируемые результаты работы с родителями (законными представителями): 

- организация преемственности в работе детского сада и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

дошкольного возраста. 
1. Цели программы КРР: 

- 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 АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

2. Задачи КРР: 

- 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. 

 

3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционная программа). 
Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с 

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

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

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

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР); 

9) - социально-коммуникативное развитие; 

10) - развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся 

с ТНР; 

11) - познавательное развитие, 

12) - развитие высших психических функций; 
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13) - коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР; 

14) - 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 выстраивается в соответствии с рекомендациями 

ПМПК и предусматривает вариативные формы специального сопровождения 

обучающихся с ТНР в условиях образовательной инклюзии. В зависимости от 

рекомендаций варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию больших 

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 (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). 

 

4. Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 

6. сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 

с онтогенетическими закономерностями его становления; 

7. совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

8. овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

9. сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

10. 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 

направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их 

речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

обучающихся.  

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, 

моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в 

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

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

программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 

5. Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать: 

5) создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР; 

6) 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;  

7) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом;  

8) 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. 

 

6. 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 
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групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления 

коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития 

обучающихся дошкольного возраста. 

 

6.1. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (см. Речевую карту) 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о 

характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с 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. 

1) Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов 

с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, 

животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их 

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по 

смыслу словом. 

2). Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. 

В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, 
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на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 

заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

3). Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога -реализуется в самом 

начале обследования, в процессе так называемой 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. 

4). Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический 

материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 

картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и 

без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в 

составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых 

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

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой 

слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 

знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 

ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 

их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических 

процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 

направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного 

языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. В 

рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение 

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

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

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 
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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. 

 

7. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР 

7.1. Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

5) 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; 

6) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

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

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - 

моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, 

шубка», категории падежа существительных); 

7) 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 и т.д.); 

8) 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 
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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 оптикопространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям детей 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. 

 

7.2. Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

7) совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью); 

8) развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. 

9) закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 

слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, 

анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 

согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных 

слов и т.д.) 

10) 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. 

11) 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 и т.д.). 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). 

12) 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. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, 

закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по 

демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы 

начала и конца сюжета, элементов фантазии. 
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Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение 

гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в 

ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала 

обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. 

Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки 

к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, 

синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного 

чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 

иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов 

отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее 

дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. 

Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего 

изучения звуков и обучения грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков 

у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения 

первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что 

звуки могут быть расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, 

они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют 

количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а 

целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры 

используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, 

короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, 

двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для 

закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие 

схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно 

осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных 

звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные 

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно 

для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 



131 
 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в 

социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать 

текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными 

нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 

передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 

лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна 

сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на 

следующем этапе обучения. 

 

7.3. Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 
(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления 

работы: 

6) совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

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

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

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 

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

жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, 

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

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

мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач 

- скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - 

читатель – читательница – читающий); 

7) развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений, 

8) совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

9) 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. 

10) 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/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 
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осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

 

7.4. Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы 

в зависимости от возрастных критериев. Для детей 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. 

 

Для детей 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). 

 

7.5. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпоритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей.  

Дети среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей 

работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности 

(от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную 

помощь; учатся регулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными 

ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи.  

Дети 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. 

Дети 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 и т.д. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения. 
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Программа включает рабочую программу воспитания: 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей с ТНР к традиционным 

ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь 

и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколении, единство народов 

России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы детского сада, в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

- Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

- Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

- Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

- Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

- Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

- Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство детского 

сада с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и 

другое), в том числе системой дополнительного образования детей. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ТНР в 

детском саду предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования. 

У детского сада налажены связи с учреждениями образования, здравоохранения, 

культуры, и есть возможность в рамках социального партнерства использовать их 

оздоровительно-образовательный потенциал с целью повышения качества 

образовательной услуги, расширения спектра дополнительных образовательных услуг; 

повышения компетентности взрослых участников образовательного процесса 

(сотрудников детского сада и родителей воспитанников). 

С текстом образовательной программы можно ознакомиться на сайте детского сада в 

разделе «Образование»: http://dou94.rybadm.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/obrazovanie 

http://dou94.rybadm.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie
http://dou94.rybadm.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение № 1 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно - правовыми 

документами по дошкольному образованию.  

‒ Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

‒ Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. от 14.07.2022) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 ‒ 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»; 

‒ 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 образовательная программа дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в 

Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847);  

- Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022, 

зарегистрировано 27.01.2023 № 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 молодёжи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 

2020 г., регистрационный № 61573);  

‒ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070038
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070038
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211090019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211090019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211090019
https://www.zakonrf.info/izmeneniya-v-zakonodatelstve/sravnenie-36677/
https://www.zakonrf.info/izmeneniya-v-zakonodatelstve/sravnenie-36677/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310075
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310075
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310075
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209240008?index=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209240008?index=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209240008?index=1
https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-29052015-n-996-r/
https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-29052015-n-996-r/
https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-29052015-n-996-r/
https://fgos.ru/fgos/fgos-do/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104200066
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104200066
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001
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- Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» № 

АФ-150/06 от 18.04.2008 г 

 

Региональный уровень 

‒ Постановление Правительства Ярославской области от 30 марта 2021 года N 169-п «Об 

утверждении государственной программы Ярославской области "Развитие образования в 

Ярославской области" на 2021 - 2025 годы и признании утратившими силу отдельных 

постановлений Правительства области» (с изменениями на 12 апреля 2023 года); 

‒ Письмо департамента образования Ярославской области от 21.02.2022 № ИХ 24-

1305/22 «О реализации плана Стратегии развития воспитания граждан в Российской 

Федерации в 2021 году» (Ярославская область) (с приложениями). 

‒  Постановление Правительства Ярославской области от 31.03.2021 № 174-п "Об 

утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие молодежной 

политики и патриотическое воспитание в Ярославской области» на 2021 – 2025 годы и 

признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области"; 

‒ Программа развития воспитания в Ярославской области на 2021 – 2025 годы; 

 

Муниципальный уровень: 

‒ МП «Развитие муниципальной системы образования в городском округе город 

Рыбинск Ярославской области» утверждена постановлением Администрации 

городского округа город Рыбинск Ярославской области от 07.09.2020 №1985 (в 

актуальной редакции постановления от 26.05.2023 № 759); 

‒ Устав детского сада № 94;  

- Основная образовательная программа дошкольного образования детского сада № 94 

(принята 30.08.2023г, Протокол № 1 от 30.08.2023 год); 

‒ Программа развития детского сада № 94. 

 
Приложение № 2 

Рекомендуемые дидактические материалы. 

Примерный перечень игр, игровых упражнений, иллюстративного материала, 

литературных и музыкальных произведений 
  

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» 
9
, «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»
10

.  

Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные и сюжетные картинки 

по изучаемым лексическим темам, «Ранняя осень», «Ранняя весна»
11

, «Мы строим дом», 

                                                           
9
 Нищева Н. В. «Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  
10

 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе. — СПб., «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013  
11

 «Круглый год». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  

https://docs.cntd.ru/document/902122269
https://docs.cntd.ru/document/574698275
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_opip/2022/rrc/monit/2022-02-21_DO-YaO_Lettr_24-1305_22.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_opip/2022/rrc/monit/2022-02-21_DO-YaO_Lettr_24-1305_22.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_opip/2022/rrc/2021-03-31-Postanovlenie-PJAO-Ob-utv-gos-programmy-JAO-174-p.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_opip/2021/2017-2025-programma-razvitija-vospitanija.pdf
http://www.rybadm.ru/upload/departament/investicii/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201985%20(%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%BE%D1%82%2026.05.2023).docx
http://www.rybadm.ru/upload/departament/investicii/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201985%20(%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%BE%D1%82%2026.05.2023).docx
http://dou94.rybadm.ru/images/doc/USTAV_2022.pdf
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«В уголке природы», «В песочнице», «Мы играем»
12

, «Птичий двор», «Кошка с 

котятами», «Собака со щенятами», «Птицы прилетели», «Аквариум»
13

,  

«Перекресток»
14

, картины из альбома «Мамы всякие нужны».
15

  

Рекомендуемые серии картинок: «Находка», «Клубок», «Подарок»
16

.  

  

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?»
17

  

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»
18

.  

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»
19

; «Какая фигура следующая?», «Найди, чем отличаются», 

«Какая фигура лишняя?»
20

; «Три котенка», «Переполох», «Отважные кладоискатели», 

«Цветик-семицветик», «За грибами», «Праздник»
21

; «Сложи квадрат из частей»,  

«Измени количество», «Измени, добавив», «Измени, убрав».
44

  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
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»
22

.  

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

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

                                                           
12

 «Наш детский сад» — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  
13

 «Мир живой природы. Животные». — «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  
14

 «Все работы хороши» — «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  
15

 «Мамы всякие нужны» — «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  
16

 «Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1». — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013  
17

 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для детей с ОНР — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013  
18

 Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013  
19

 Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009  
20

 Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012  
21

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 
44

 Гоголева В. В. Игры и упражнения для развития конструктивного и логического мышления у детей 4—7 

лет». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010  

  
22

 Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР.- 

СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  
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Рекомендуемые настольно-печатные игры: «Детеныши животных» (домино), 

«Кем быть?» (лото), «Зоологическое лото», «Ботаническое лото», «Магазин» (лото), 

«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: инсценировки с 

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.
23

  

  

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», 

«Мухацокотуха», С. Маршак «Усатый полосатый», «Вот какой рассеянный», С. Михалков 

«Дядя Степа», «Три поросенка», Е. Чарушин «Почему Тюпа не ловит птиц», 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.
24

  

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»
25

; О. Боромыкова «Антошка», 

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

лягушки», «До свиданья, сад!»
26

, Л. Гавришева, Н. Нищева «Слон», «Сом», «Штанишки», 

                                                           
23

 Минаева В. М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. — М., «Аркти», 1999  
24

 Стихи для чтения детям и заучивания с ними приведены в методическом пособии автора «Современная 

система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи»  
25

 Вихарева Г. Ф. Кленовые кораблики. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014  
26

 Боромыкова О. С. Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением. — СПб., «Акцидент», 

1999  
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«Мышка», «Индюшата», «Кошка и мышка», «Гололед», «Редиска»
27

; С. Юдина «Прыг-

скок»
28

;  

Г. Федорова, Е. Тиличеева «Медведи»; Г. Федорова, Б. Берлин «Веселый щенок»
29

;  

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 

«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»
30

; 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»
31

, Г. Федорова «Танец с кубиками», «Танец с 

кубиками и колокольчиками»
32

, 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», русск. нар. мелодия 

«Кал  

  

Образовательная область «Физическое развитие»  
Рекомендуемые игры малой подвижности: «Угадай-ка», «Хочешь с нами 

поиграть?», «Вокруг снежной бабы», «Каравай», «Жмурки с колокольчиком»
33

; «Медведь 

и пчелы», «Удочка».  

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

«Маша вышла на прогулку», «Птички», «Верба-вербочка», «Веселый пешеход»
34

.  

                                                           
27

 Гавришева Л., Нищева Н. Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая гимнастика и 

пальчиковые игры. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  
28

 Юдина С. Ю. Мои любимые праздники. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002  
29

 Федорова Г. П. Поиграем, потанцуем. — СПб., «Акцидентъ», 1999  
30

 Там же  
31

 Вихарева Г. Ф. «Кленовые кораблики». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013  
32

 Федорова Г. П. Танцы для детей. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000  
33

 Кириллова Ю. А. Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем воздухе (Для средней 

логопедической группы. ОНР) — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012  
34

 Там же  
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Рекомендуемые подвижные игры: «Найди пару», «Мышки в доме», «Гусилебеди», 

«Волшебные снежинки»
35

, «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?»
36

.  

Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные и сюжетные картинки 

по изучаемым лексическим темам, картины «Повара», «На перекрестке», «На стройке», 

«Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе»
37

, «Мы дежурим», «Мы играем в 

магазин»
38

, «На почте», «На прививку», «На музыкальном занятии»
39

, «Корова с 

теленком», «Лошади и жеребята» и др. Рекомендуемые серии картинок: «Котенок»
40

, 

«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.  

2013  

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» 
41

, «Секретики», 

«Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой орех», «Минеры и саперы», «Умные» 

классики»
42

  

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических 
представлений: «Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Куб-хамелеон», «Уголки»

43
; 

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

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

космонавт», «Вычислительная машина»
44

; «Лови, бросай, дни недели называй», «Я начну, 

а ты продолжи», «Неделя, стройся!»
45

; «Гном строит дом», «Кот и мыши», «Гусеница», 

«Винни-Пух и его друзья»
46

; «Найди кубик с таким же рисунком», «Измени количество», 

                                                           
35

 Там же  
36

 Нищева Н. В. «Современнаяя система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  
37

 «Все работы хороши». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  
38

 «Наш детский сад». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  
39

 «Мамы всякие нужны». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  
40

 Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  
41

 Паршукова И. Л. Маленькие исследователи в детском саду — СПб., Европейский дом, 2004  
42

 Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013  
43

 Михайлова З. А. «Игровые задачи для дошкольников». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012  
44

 Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. «Математика от трех до семи». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009  
45

 Непомнящая Р. Л. Развитие представлений о времени у детей дошкольного возраста. — СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009  
46

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. «Математика — это интересно». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010  
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«Измени фигуру дважды»
47

, «По ягоды», «На лесной полянке», «Белые кролики», «Сложи 

фигуру», «Считаем и размышляем», «Клоуны» и др. 
48

  

  

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»
49

.  

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

грибами», «Аквариум», «Катины подарки»
50

, 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 

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
5152

  

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».  

                                                           
47

 Гоголева В. В. Игры и упражнения для развития конструктивного и логического мышления у детей 4-7 

лет. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010  
48

 Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 до 6 лет). — 

СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012  
49

 Нищева Н. В. «Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР  

(с 3 до 7 лет)». — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012  
50

 Нищева Н. В. Играйка 1. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012  
51

 Рекомендуемые стихи и загадки приведены в пособии автора «Современная система коррекционной 

работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  
52
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Рекомендуемые для пения песенки: «Чики-чики-чикалочки», «Бай-качи, качи», 

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

стучится»
53

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

Пляцковского)
54

, «Закружилась в небе осень», «Цветы полевые»
55

, «Спи, мой мишка» (сл. 

Е. Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, попляши» (сл. А. Филиппенко)
56

, 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»
57

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

(муз. Л. Келер)
58

, 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 

сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика».  

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

«Лиса и утята» (муз. Ю. Слонова)
59

, «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»
60

, 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).  

                                                           
53

 Юдина С. Ю. Мои любимые праздники. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002.  
54

 Зарицкая Е. «Земля полна чудес». — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003.  
55

 Вихаревав Г. Ф. «Кленовые кораблики». — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  
56

 Федорова Г. П. «Поиграем, потанцуем». — СПб., «Акцидент», 1997.  
57

 Федорова Г. П. Весенний бал. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000.  
58

 Федорова Г. П. Танцы для детей. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000.  
59

 Федорова Г. П. «Играем, танцуем, поем». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999.  
60

 Федорова Г. П. Снежная фантазия. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005.  
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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»
61

. «Мы веселые ребята», 

«Караси и щука», «Хитрая лиса», «Успей пробежать»
62

.  

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», «Воронсиница», 

«Тройной прыжок»
85

. «Лови не лови». «Кто скорее», «Пастух и стадо», «Удочка»
63

.  

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»
64

.  

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

«Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни недели»
88

.  

«Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха»
6566

.  

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

«Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два Мороза» 
67

.  

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

«Точный поворот», «Собери яблоки» 
68

.  

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

загадками», «Палочка», «Круговая эстафета»
69

.  

  

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»
70

.  

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 

                                                           
61

 Козак О. Н. Большая книга игр для детей от 3 до 7. — СПб., «Издательство Союз», 2000  
62

 Cборник игр к «Программе воспитания в детском саду»/ Cост. Е. Батурина. — М., «Просвещение», 1974 
85

 Козак   
63

 Сборник  
64

 Козак  
65

 Козак  
66

 Сборник  
67

 Козак  
68

 Козак  
69

 Козак  
70

 Нищева Н. В. «Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  
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капитанском мостике»
71

, «Мы рисуем», «Играем в театр»
72

, «В парикмахерской», «На 

приеме у стоматолога», «На прививку», «На уроке»
73

.  

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»
74

, «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»
 75

, «Определение возраста рыбы», «Установление способности 

растения к поиску света», «Звезды светят постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», 

«Из каких цветов состоит солнечный луч»
99

.  

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических 
представлений: «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», «Пентамино», «Составь 

слоника»,
76

 «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?»,
77

 «Где наша улица?», «Дорожные знаки», «Разложи в 

мешки», «Что мы купим?».
78

  

  

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»
79

; «Ловля парами», «Бег с горящей 

свечой»,  

«Бег сороконожек», «Рак пятится назад», «Запятнай соседа», «Совушка», «Погоня», 

«Кап-кан», «Двенадцать палочек», «Волки во рву», «Кто сделал меньше прыжков», 

«Лягушки и цапля», «Прыжки в приседе», «Жаба», «Перекати мяч», «Защита 

укрепления», «Меткий удар», «Подвижная цель», «Охотники и лисицы»
80

.  

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.  

                                                           
71

 Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — 

СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  
72

 Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб.,  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  
73

 Мамы всякие нужны. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  
74

 Селиверстов В. И. Игры в логопедической работе с детьми. — М., «Просвещение», 2001  
75

 Паршукова И. Л. Маленькие исследователи в детском саду. — СПб., «Европейский дом», 2004. 
99

 

Детство. План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду. — СПб., 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2011.  
76

 Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012  
77

 Смоленцева А. А., Суворова О. В. — Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010  
78

 Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009  
79

 Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  
80

 Козак О. Н. Большая книга игр для детей от 3 до 7. — СПб., «Издательство Союз», 2000   
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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.
81

  

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 

Москвареке»; 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»
82

, «Медвежонок плюшевый», 

«Капризные лягушки»
83

; Е. Теличеева, М. Долинов «Ходит зайка по саду»; рус. нар. 

«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. 

                                                           
81

 Стихи приведены в методическом пособии автора «Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи». — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  
82

 Юдина С. Ю. Мои любимые праздники. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002  
83

 Боромыкова О. С. Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением. — СПб., 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2000  
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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»
84

, А. Ферро «Танец в парах», А. Абрамов «Кадриль», Ф. 

Шуберт «Фонтан»
85

, «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»
86

, В. Мороз «Лиса и 

зайцы-музыканты», А. Филиппенко «Три медведя», Ю. Слонова «Лиса и утята»
87

, «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», «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»
88

.  

Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в круг», 

«Снайперы», «Поймай тарелку», «Встречная эстафета».  

Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».  

                                                           
84

 Федорова Г. П. Танцы для детей. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000  
85

 Федорова Г. П. Весенний бал. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000  
86

 Вихарева Г. Ф. Песенка, звени! — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999  
87

 Федорова Г. П. Играем, танцуем, поем. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 199  
88

 Cборник игр к «Программе воспитания в детском саду»/ Cост.Е. Батурина. — М., «Просвещение», 1974 
113

 

Козак О. Н. Большая книга игр для детей от 3 до 7. — СПб., «Издательство Союз», 2000  
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Игровые поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай 

рыбку», «Пушинка»
113

.  

  

Приложение 3 

ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Логопедическая группа (дети 4-7 лет) 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 5.09 – 11.09 Детский сад  

12.09 – 18.09 Игрушки 

19.09 – 25.09 Фрукты 

26.09 – 02.10 Овощи 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 03.10 – 09.10 Сад – огород 

10.10 – 16.10 Деревья. Лес 

17.10 – 23.10 Осень 

24.10 – 30.10 Человек / Наше тело 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

31.10 – 06.11 Посуда 

07.10 – 13.11 Продукты питания 

14.11 – 20.11 Одежда 

21.11 – 27.11 Обувь 

28.11 – 04.12 Головные уборы 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 05.12 – 11.12 Зима 

12.12 – 18.12 Дикие животные 

19.12 – 25.12 Домашние животные 

26.12 – 31.12 Новый год 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

09.01 – 15.01 Животные Севера 

16.01 – 22.01 Животные жарких стран 

23.01 – 29.01 Зимующие птицы 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 30.01 – 05.02 Домашние птицы 

06.02 – 12.02 Дом / Квартира 

13.02 – 19.02 Мебель 

20.02 – 26.02 23 февраля. Защитники Отечества 

М
А

Р
Т

 

27.02 – 05.03 Весна 

06.03 – 12.03 8 марта / Семья 

13.03 – 19.03 Профессии 

20.03 – 26.03 Инструменты 

27.03 – 02.04 Перелетные птицы 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

03.04 – 09.04 Наш город 
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10.04 – 16.04 Транспорт 

17.04 – 23.04 Насекомые 

24.04 – 30.04 Цветы 
М

А
Й

 

01.05 – 07.05 9 Мая. День Победы 

08.05 – 14.05 Рыбы / Водоемы 

15.05 – 21.05 Школьные принадлежности 

22.05 – 28.05 Лето / Ягоды. Грибы 
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