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Введение 
Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада № 214 (далее – Программа) является 

нормативно-управленческим документом, определяющим содержательную и 

организационную составляющие образовательного процесса ДОУ в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

  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)  (далее  – ФГОС  ДО) и  федеральной 

адаптированной   образовательной  программой  дошкольного  образования  (утверждена  

приказом  Минпросвещения  России  от  24  ноября  2022  г.  №  1022,  зарегистрировано  в  

Минюсте  России  27  января    2023  г.,  регистрационный № 72149 (далее – ФАОП ДО).  

       Нормативно - правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно - правовые документы:  

       ‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и  стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  

       ‒ Указ  Президента  Российской  Федерации  от  21  июля  2020  г.  №  474  «О  

национальных  целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

       ‒ Указ  Президента  Российской  Федерации  от  9  ноября  2022  г.  №  809  «Об  

утверждении  основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно- нравственных ценностей»  

       ‒ Федеральный       закон   от  29 декабря 2012г.№273-ФЗ        «Об   образовании    в   

Российской  Федерации»;  

       ‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся»  

       ‒ Федеральный       закон  от   24  сентября   2022   г.  №   371-ФЗ    «О внесении    

изменений  в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью  1 

Федерального закона  «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»  

       ‒ распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  29  мая  2015  г.  №      999-р  

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

2025 года»;  

       ‒ федеральный                государственный               образовательный                стандарт   

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. 

№ 1155,  зарегистрировано  в  Минюсте  России  14  ноября  2013  г.,  регистрационный  №  

30384;  в  редакции  приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, 

зарегистрировано в Минюсте России 6  февраля 2023 г., регистрационный № 72264);  

       ‒ федеральная     адаптированная     образовательная    программа     дошкольного     

образования  (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, 

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

       ‒ Порядок   организации   и   осуществления   образовательной   деятельности   по   

основным  общеобразовательным   программам   –       образовательным   программам   

дошкольного   образования  (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 

года № 373, зарегистрировано в  Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 

59599);  

       ‒ Санитарные   правила   СП   2.4.3648-20      «Санитарно-эпидемиологические   

требования   к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  

молодѐжи  (утверждены  постановлением   Главного   государственного   санитарного   врача   



  

 

Российской   Федерации   от   28  сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте 

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

 Программа разработана с учетом Программ: 

-Образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №  214 г. Ульяновска. 

       Программа  отвечает  образовательному  запросу  социума,  обеспечивает  развитие  

личности    детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных,  индивидуальных,    психологических  и  физиологических  особенностей,  в  

том  числе  достижение  детьми  дошкольного  возраста  уровня  развития,  необходимого  и  

достаточного  для  успешного  освоения    ими    образовательных     программ    начального    

общего     образования,   на   основе  индивидуального  подхода  к  детям  дошкольного  

возраста  и  специфичных  для  детей  дошкольного  возраста видов деятельности.  

       Программа     состоит    из  обязательной     части   и   части,  формируемой      

участниками  образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки  зрения реализации требований ФГОС ДО.   

       Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО и обеспечивает:   

       ‒ воспитание      и    развитие     ребенка     дошкольного      возраста    как    гражданина  

Российской Федерации,   формирование   основ   его   гражданской   и   культурной   

идентичности   на  доступном его возрасту содержании доступными средствами;   

       ‒создание единого ядра содержания дошкольного образования далее–ДО), 

ориентированного  на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и 

уважающего историю и культуру своей семьи,    малой Родины;  

       ‒ созданиеединогофедеральногообразовательногопространствавоспитанияиобучения               

детей  от  рождения  до  поступления  в  начальную  школу,  обеспечивающего  ребенку  и  

его родителям  (законным    представителям)    равные,   качественные    условия   ДО,   вне  

зависимости    от места и  региона проживания.  

       В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные  участниками    образовательных     отношений    программы,    направленные     

на  развитие   детей   в  образовательных     областях,    видах   деятельности    и   культурных     

практиках    (парциальные  образовательные  программы),  отобранные  с  учетом  

приоритетных  направлений,  климатических  особенностей,  а  также  для  обеспечения  

коррекции  нарушений  развития  и  ориентированные  на  потребность детей и их родителей:  

       Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; 

части,  формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.  

       Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе которой:  

       ‒ рабочая программа воспитания,   

       ‒ режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО,  

       ‒ учебный план,  

       ‒ календарный учебный график,   

       ‒ календарный план воспитательной работы.  

       В   соответствии    с   требованиями     ФГОС     ДО    в  Программе     содержится     

целевой,  содержательный и организационный разделы.  

       В  целевом  разделе  Программы  представлены  цели,  задачи,  принципы  и  подходы  к  

ее  формированию;      планируемые     результаты    освоения   Программы     в       раннем,  

дошкольном   возрастах,   а   также   на этапе   завершения   освоения   Программы;   

характеристики  особенностей   развития   детей   раннего   и   дошкольного   возрастов,   

подходы   к  педагогической диагностике планируемых результатов.  

       Содержательный раздел Программы включает описание:  

       ‒ задач  и  содержания  образовательной  деятельности  по  каждой  из  образовательных  

областей  для  всех  возрастных  групп  обучающихся  (социально-коммуникативное,  

познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое,     физическое    развитие)   в  



  

 

соответствии    с  федеральной     программой   и   с   учетом   используемых   методических   

пособий,   обеспечивающих   реализацию     данного содержания;  

          ‒ вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной программы 

с     учетом    возрастных     и   индивидуальных       особенностей     воспитанников,     

специфики     их     образовательных потребностей и интересов;   

          ‒  особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик;  

          ‒  способов поддержки детской инициативы;   

          ‒особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся;   

          ‒  образовательной  деятельности  по  профессиональной  коррекции  нарушений  

развития     детей.  

          Содержательный  раздел  включает  рабочую  программу  воспитания,  которая  

раскрывает     задачи  и  направления  воспитательной  работы,  предусматривает  

приобщение  детей  к  российским     традиционным  духовным  ценностям,  включая  

культурные  ценности  своей  этнической  группы,    правилам и нормам поведения в 

российском обществе.  

          Организационный раздел Программы включает описание:   

‒ психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы;   

‒ организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС);   

‒ материально-техническое обеспечение Программы;  

‒ обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.  

          В разделе представлены режим и распорядок дня во всех возрастных группах, 

календарный     план воспитательной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ 

1.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

 

1.1.1  Пояснительная записка 

 

Цель реализации Программы:  обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых   общими   и   особыми   потребностями   обучающегося   раннего   и   

дошкольного   возраста   с   ОВЗ,   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;  

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ;  

 охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  обучающихся  с  ОВЗ,  

в  том  числе  их   эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

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

языка, социального статуса;  

 создание  благоприятных  условий  развития  в  соответствии  с  их  возрастными,  

психофизическими  и  индивидуальными      особенностями,     развитие   

способностей    и   творческого   потенциала   каждого  ребенка  с  ОВЗ  как  субъекта  

отношений  с  педагогическим  работником,  родителями  (законными  

представителями), другими детьми;  

 объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на  

основе  духовно- нравственных  и  социокультурных  ценностей,  принятых  в  

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

 формирование      общей    культуры    личности    обучающихся     с   ОВЗ,   развитие   

их   социальных,  нравственных,      эстетических,     интеллектуальных,       

физических      качеств,    инициативности,  самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

 формирование   социокультурной   среды,   соответствующей   психофизическим   и   

индивидуальным  особенностям развития обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение     психолого-педагогической      поддержки     родителей    (законных    

представителей)     и  повышение   их   компетентности   в   вопросах   развития,   

образования,   реабилитации   (абилитации),  охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение   преемственности   целей,   задач   и   содержания   дошкольного   и   

начального   общего  образования. 

 

В соответствии со Стандартом 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   Организации)   и  обучающихся.  

5.  Содействие  и  сотрудничество  обучающихся  и  педагогических  работников,  признание  

ребенка  полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7.  Возрастная  адекватность  образования.  Данный  принцип  предполагает  подбор  

образовательными  организациями  содержания  и  методов  дошкольного  образования  в  

соответствии  с  возрастными  особенностями обучающихся.  

  

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

ТНР:  

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими  партнерами,  которые  могут  внести  вклад  в  развитие  и  образование  

обучающихся:  Организация  устанавливает   партнерские   отношения   не   только   с   

семьями   обучающихся,   но   и   с   другими  организациями  и  лицами,  которые  могут  

способствовать  удовлетворению  особых  образовательных  потребностей   обучающихся   с   

ТНР,   оказанию   психолого-педагогической   и   (или)   медицинской  поддержки  в  случае  

необходимости  (Центр  психолого-педагогической,  медицинской  и  социальной   

помощи).  

2.  Индивидуализация  образовательных  программ  дошкольного  образования  

обучающихся  с  ТНР:  предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для  индивидуализации  образовательного  процесса  и  

учитывает  его  интересы,  мотивы,  способности  и  психофизические особенности.  

3.  Развивающее  вариативное  образование:       принцип  предполагает,  что  содержание  

образования  предлагается  ребенку  через  разные  виды  деятельности  с  учетом  зон  

актуального  и  ближайшего  развития ребенка, что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей  ребенка.  

4.  Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  областей:  в  

соответствии  со  Стандартом  Программа  предполагает  всестороннее  социально-

коммуникативное,  познавательное,  речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных  видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая  образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по  модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные  взаимосвязи:  познавательное  развитие  обучающихся  с  ТНР  тесно  

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

познавательным      и  речевым.   Содержание  образовательной   деятельности   в   каждой   

области   тесно   связано   с   другими   областями.   Такая  организация  образовательного  

процесса  соответствует  особенностям  развития  обучающихся  с  ТНР   

 дошкольного возраста;  

 5.  Инвариантность  ценностей  и  целей  при  вариативности  средств  реализации  и  

достижения  целей   Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых   Организация  должна  разработать  свою  адаптированную  

образовательную  программу.  При  этом  за   Организацией  остается  право  выбора  

способов  их  достижения,  выбора  образовательных  программ,   учитывающих   

разнородность   состава   групп   обучающихся,   их   психофизических   особенностей,   

запросов родителей (законных представителей). 

 

 

Значимые для разработки и реализации АОП ДО характеристики. 

 При  разработке  Программы   учитывались  следующие  значимые  характеристики: 

контингент   детей,  воспитывающихся  в  ДОУ;   характеристики  особенностей  развития  



  

 

детей   дошкольного   возраста   с   ТНР,   социокультурная   среда, а   также   региональный  

компонент.  

 

Характеристика особенностей развития детей  дошкольного возраста. 

Дошкольный  возраст  (от  трех   до  семи  лет).   

     Центральной  линией  психического        развития      ребенка      дошкольного         

возраста      является  формирование        произвольности       психических       процессов      и   

поведения,  формирование       регуляторных       основ    психики.    В    дошкольном       

возрасте  закладываются   основы   успешной   социализации,   коммуникации,   основы  

развития   личности.   Ведущим   познавательным   процессом   в   дошкольном  возрасте  

является  память  и  воображение.  Мышление  ребенка  опирается  на  способность   

оперировать   образами   и   представлениями,   которые   есть   в  памяти.    За   счет   

возможностей       образного     мышления,      ребенок     может  представлять  и  думать  о  

том,       чего  нет  здесь  и  сейчас,  преодолевается  ситуативность.  Все  виды  деятельности  

ребенка,  включая  игру,  рисование,  конструирование,        лепку      представляют        собой     

формы       наглядного  моделирования       действительности.      В   продуктивных       видах    

деятельности  ребенок     моделирует      предметы      и   явления     окружающего        мира,    

что  способствует        формированию          первой      целостной       картины       мира,  

схематического  мышления,  элементов  логического  мышления  и  творческих  

способностей. Ребенок познает мир человеческих отношений, моделируя их в  игровой   

форме.   В     условиях   игры   регуляторные   возможности   психики  ребенка возрастают в 

разы, так как в любой роли, отображающей социальные  функции     человека     в   обществе,    

скрыты   ряд    правил,   которым   ребенок  начинает подчинять свое поведение. 

Формируется периферия самосознания.   

Ребенок накапливает представления о своих умениях и навыках. Ведущими  

психологическими        потребностями,       определяющими        успешное      развитие  

личности,   является   потребность   в   самовыражении   (ребенок   отвечает   на  вопрос   

«что   я   умею,   что   я   могу»)   и   потребность   в   самоутверждении,  предполагающей   

желание   ребенка   соответствовать   нормам   и   правилам,  ожиданиям взрослых («желание 

быть «хорошим»). Данный возраст является  крайне  благоприятным  для  формирования  

нравственных  норм  и  правил,  формирования       альтруистических       потребностей      и   

просоциальных       форм  поведения.  Важно  сформировать  у  ребенка  положительное  

отношение  к  нормам щедрости, честности, справедливого распределения. В этом возрасте  

закладываются  основы  личностной,  гендерной,  гражданской  и  этнической  идентичности.   

Познавательный   интерес,   любознательность,   креативность  можно  рассматривать  как  

системные  качества,  определяющие  потенциал  умственных      способностей      и   

развития     личности     ребенка    дошкольного  возраста.    Коммуникативная  

компетентность  в  общении  со  взрослыми  и  сверстниками       определяется      

способностью       выстраивать      коммуникацию  адекватную      ситуации,     то   есть,   

ребенок     может     проявлять     гибкость,  инициативность,   интерес,   чувствительность   в   

ситуации   познавательного,  делового,    личностного      общения.     Итогом    развития     

личности    выступает  иерархия     мотивов     и    произвольная      регуляция     поведения.      

Социально  значимые  мотивы  («надо»)  могут  управлять  личными  мотивами  («хочу»),  

ребенок   может   принимать   сложные   инструкции   взрослого,   действовать  согласно     

правилам     и   реализовывать      целостные      формы     поведения.  Способность        к     

произвольной        регуляции       поведения,      высокая  любознательность и умение 

действовать по правилу определяет успешность  обучения     в   школе.    Исходя    из   того,   

что    в  дошкольном       возрасте  закладываются  основы  первичной  картины  мира,  

формируются  социальные  переживания,      определяющие       отношение      ребенка     к   

разным     видам  человеческой деятельности, к миру людей и к самому себе, особую 

важность  приобретает  формирование  представлений  и  положительного  отношения  к  

правилам безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни. Также,  в  

современном      социальном     контексте,    необходимо      уделять   внимание  аспектам  



  

 

финансовой,  экологической,  информационной  осведомленности  у  детей дошкольного 

возраста. 

 

 

Особенности развития воспитанников групп компенсирующей направленности для 

детей с тяжелым нарушением речи. 

 Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

 Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина 

Р. Е.). 

 В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

 При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, 

рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова. 

 При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

 Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движе-ния с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 



  

 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

 Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели 

не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

 Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций,  психической 

активности. 

Дизартрия – одно из самых частых расстройств речи. Основные проявления дизартрии 

состоят в расстройстве артикуляции звуков, нарушениях голосообразования, а также в 

изменениях темпа речи, ритма и интонации. Клиническое, психологическое и 

логопедическое изучение детей с дизартрией показывает, что эта категория детей очень 

неоднородна с точки зрения двигательных, психических и речевых нарушений. 

 При   стертой (легкой) форме дизартрии нарушения речи схожи с проявлениями 

сложных форм дислалии, но с более длительной и сложной динамикой обучения и 

коррекции речи. Общая моторная сфера детей со стертой формой дизартрии характеризуется 

неловкими, скованными, недифференцированными движениями. Может встречаться 

небольшое ограничение объема движений верхних и нижних конечностей, при 

функциональной нагрузке возможны содружественные движения (синкенезии), нарушения 

мышечного тонуса. Часто при выраженной общей подвижности движения ребенка со 

стертой формой дизартрии остаются неловкими и непродуктивными.   У детей со стертой 

формой дизартрии наблюдаются также и нарушения мелкой моторики пальцев рук, которые 

проявляются в нарушении точности движений, снижении скорости выполнения и 

переключения с одной позы на другую, замедленном включении в движение, недостаточной 

координации. Пальцевые пробы выполняются неполноценно, наблюдаются значительные 

затруднения. Данные особенности проявляются в игровой и учебной деятельности ребенка. 

 Особенности состояния общей и мелкой моторики проявляются и в артикуляции, 

так как существует прямая зависимость между уровнем сформированности мелкой и 

артикуляционной моторики. Нарушения речевой моторики у дошкольников с данным видом 

речевой патологии обусловлены органическим характером поражения нервной системы и 

зависят от характера и степени нарушения функционирования двигательных нервов, 

обеспечивающих процесс артикуляции. 

 Особенности психического развития у дошкольников с дизартрией.  

    Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование  у  детей  

сенсорной,  интеллектуальной  и  аффективно-волевой  сферы.  Отмечается  недостаточная 

устойчивость внимания, его быстрая отвлекаемость и истощаемость,  ограниченные  

возможности  распределения  внимания.  У  детей  с  дизартрическими  расстройствами 

внимание недостаточно развито и менее устойчиво, чем при норме  речевого   развития.   



  

 

Нарушение     механизма    устойчивости    и  переключаемости  внимания зависит от 

недостаточной подвижности основных нервных процессов в  коре больших полушарий.  

    При  относительно  сохранной  смысловой,  логической  памяти  у  детей  снижена  

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные  

инструкции, элементы и последовательность заданий.  

    У наиболее слабых детей низкая активность припоминания может сочетаться с  

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.  

   Связь   между   речевыми   нарушениями   и   другими   сторонами   психического  развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом  полноценными      

предпосылками     для   овладения    мыслительными      операциями,  доступными     их   

возрасту,   дети   отстают   в   развитии   словесно-логического  мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом,  сравнением и обобщением.  

    Наряду  с  общей  соматической  ослабленностью  дошкольникам,  страдающим  

дизартрией,   присуще   некоторое   отставание   в   развитии   двигательной   сферы,  которая  

характеризуется  плохой  координацией  движений,  снижением  скорости  и  ловкости   

выполнения.     Наибольшие     трудности   выявляются     при   выполнении  движений по 

словесной инструкции.  

Дети   отстают   от   нормально   развивающихся   сверстников   в   воспроизведении  

двигательного   задания   по   пространственно-временным   параметрам,   нарушают  

последовательность     элементов     действия,   опускают     его   составные    части.   

Отмечается    недостаточная    координация     пальцев   рук,   недоразвитие    мелкой  

моторики. Обнаруживается замедленность, застревание на одной позе.  

    В  связи  с  наличием  нарушений  нейродинамических  связей  в  коре  больших  

полушарий   у   детей   с   дизартрией   наблюдается   нарушение   памяти.   Слабость  

процесса  запоминания  слов  у  детей  связана  не  только  с  затруднением  выработки  

условных рефлексов, ослаблением внимания, но и с нарушением фонематического  слуха, 

возникающего вследствие недоразвития звукопроизношения.  

Мышление детей с дизартрическими расстройствами тоже отстает от нормы. У них  

наблюдается неуверенность, пассивность, быстрая истощаемость и негативизм при  

выполнении   заданий.   Однако   в   большинстве   случаев   интеллект   сохранен,   а  

некоторое    ослабление     их  мыслительной      деятельности    по   типу    астении   с  

выраженным снижением функции внимания и памяти. 

              Ринолалия - нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленное 

анатомо-физиологическими дефектами речевого аппарата. При ринолалии наблюдается 

назализованный тембр голоса, артикуляция и фонация существенно отличаются от нормы. 

Ринолалия проявляется в трех формах - открытой, закрытой и смешанной и по этиологии 

может быть органической и функциональной. 

Открытая ринолалия характеризуется дефектной артикуляцией и аномальным акустическим 

эффектом речевых звуков: во время речи воздушная струя проходит одновременно через рот 

и нос, вследствие чего возникает носовой резонанс при произнесении всех звуков. 

Аномальный акустический эффект создается и специфическим тембром голоса. Открытая 

органическая ринолалия  является следствием врожденного дефекта неба - расщелины. 

Наличие расщелины обусловливает полное или частичное соединение двух резонаторов: 

полостей рта и носа. В результате этого во время речи нарушается направление воздушной 

струи и, следовательно, при образовании звуков речи возникает специфический назальный 

акустический эффект. 

Ринолалия при расщелинах неба характеризуется своеобразным комплексом симптомов. 

1. Изменение положения и активности языка. 

Язык стабилизируется в следующем положении: все тело его оттянуто кзади (западает назад, 

к глотке), а корень и спинка с силой приподняты кверху (отмечается повышенный тонус). 

Кончик языка  развит плохо, часто паретичен. В результате оказываются доступными только 

самые элементарные движения, которые между собой мало дифференцированы. Изменение 

положения языка является своеобразным приспособлением ребенка к своему дефекту. 



  

 

2. Нарушение деятельности мышц, осуществляющих движение мягкого неба. 

Функция всех мускулов, поднимающих мягкое небо и образующих разделение носовой и 

ротовой полостей, резко ограничена не только при речи, но и при актах жевания и глотания. 

Мягкое небо либо пассивно, либо мало подвижно и не выполняет своей функции разделения 

ротовой и носовой полости. У ребенка нарушается существующее переплетение мышц неба 

по средней линии и необходимое их физиологическое натяжение и отмечается ассиметрия 

мышц мягкого неба слева и справа.  Слизистая оболочка глотки  бледная, вялая, атрофичная. 

Смыкание мягкого неба и задней стенки глотки не осуществляется. 

3. Изменение взаимодействия мышц всего периферического конца речедвигательного 

анализатора. Прежде всего, обращает на себя внимание нарушение взаимосвязи 

артикуляторных и мимических мышц, что выражается в излишних движениях лицевых 

мышц в процессе артикуляции, наличии синкинезий, а в ряде случаев тикообразных и 

хореических движений лицевых мышц. 

Массивные рубцы, после хейлопластики, ограничивают подвижность мышц. Это является 

причиной вовлечения в артикуляцию звуков лицевых и мимических мышц, что 

вырабатывает у ребенка стойкий стереотип напряженности речи. 

Нарушение взаимодействия между артикуляционными и дыхательными мышцами приводит 

к специфическим проявлениям особенностей речевого дыхания. При ринолалии дыхание 

ускоренное, поверхностное и учащенное. Страдает направленность и плавность выдоха, а 

также ритмичность речевого дыхания. Чаще всего дыхание при ринолалии оказывается 

поверхностным (грудным), наблюдается асинхронность грудного и диафрагмального 

дыхания, нарушается соотношение между вдохом и выдохом. Такой тип дыхания создает 

особые трудности для реализации речи. 

4. Тотальное нарушение звукопроизношения. 

Все звуки произносятся с носовым оттенком, причем наиболее дефектными в этом 

отношении являются гласные звуки (для них нужен самый сильный велофарингеальный 

(небно-глоточный) затвор. Артикуляция согласных звуков сдвигается к месту 

отсутствующего небно-глоточного затвора, в результате чего звуки искажаются и 

приближаются ~ к храпящему звучанию, иногда напоминающему отдельные звуки. Реже 

отмечаются звуковые замены, причем звуки-субституты являются также искаженными. 

Значительно нарушенными оказываются те согласные, которые требуют наиболее высокого 

ротового давления. 

Итак, при органической открытой ринолалии расщелина является фактором, влекущим за 

собой ряд других патологических изменений в функции артикуляционного аппарата, 

усугубляющих речевой дефект. В частности, наиболее ярким патологическим изменением 

является дефектное положение языка в полости рта и нарушение мышечной взаимосвязи 

всего артикуляционного аппарата. Таким образом, органический дефект -- расщелина -- 

ведет к функциональному нарушению праксиса артикуляционного аппарата. 

При врожденных расщелинах анатомические изменения отмечаются только в верхнем отделе 

периферического конца речедвигательного анализатора (наличие самой расщелины, 

недоразвитие мышечного комплекса неба, изменения в зубочелюстной системе). Однако эти 

относительно немногочисленные анатомические изменения приводят к стойким 

функциональным дефектам всех трех систем речепроизводства: энергетической, 

генераторной и резонаторной. Это сказывается на характере речевого дыхания, на 

особенностях голоса и на специфике его артикуляции. Таким образом, открытая ринолалия и 

ее характер оказываются зависимыми от компенсаторных нарушений: патологической 

стабилизации тела языка в полости рта, нарушения деятельности мышц мягкого неба и 

нарушения взаимодействия всех мышечных групп периферического конца 

речедвигательного анализатора. 

При ринолалии речь развивается с опозданием (первые слова появляются к двум годам и 

значительно позже) и имеет качественные особенности. 

Импрессивная речь развивается относительно нормально, а экспрессивная претерпевает 

некоторые качественные изменения. 



  

 

 

 

Характеристика речевого развития детей с ТНР первого года обучения (4-5 лет) 

 

Для данного уровня развития речи характерны начатки общеупотребительной речи, кроме 

жестов и лепетных слов, появляются хотя и искаженные, но достаточно постоянные обще-

употребительные слова. Одновременно намечается различение некоторых грамматических 

форм. Однако это происходит лишь по отношению к словам с ударными окончаниями (стол 

- столы; ноет – поют) и относящимся лишь к некоторым грамматическим категориям. Этот 

процесс носит еще довольно неустойчивый характер, и грубое недоразвитие речи у данных 

детей проявляется достаточно выражено. 

Высказывания детей обычно бедны, ребенок ограничивается перечислением 

непосредственно воспринимаемых предметов и действий. 

Рассказ по картине, по вопросам строится примитивно, на коротких, хотя и 

грамматически более правильных, фразах, чем детей первого уровня. При этом 

недостаточная сформированность грамматического строя речи легко обнаруживается при 

усложнении речевого материала или при возникновении необходимости употребить такие 

слова и словосочетания, которыми ребенок в быту пользуется редко. 

Формы числа, рода и падежа для таких детей по существу не несут 

смыслоразличительной функции. Словоизменение носит случайный характер, и потому при 

использовании его допускается много разнообразных ошибок. 

Слова нередко употребляются в узком значении, уровень словесного обобщения очень 

низкий. Одним и тем же словом могут быть названы многие предметы, имеющие сходство 

по форме, назначению или другим признакам (муравей, муха, паук, жук - в одной ситуации - 

одним из этих слов, в другой - другим; чашка, стакан обозначаются любым из этих слов). 

Ограниченность словарного запаса подтверждается незнанием многих слов, обозначающих 

части предмета (ветки, ствол, корни дерева), посуду (блюдо, поднос, кружка), транспортные 

средства (вертолет, моторная лодка), детенышей животных (бельчонок, ежата, лисенок) и 

др. 

Отмечается отставание в использовании слов-признаков предметов, обозначающих 

форму, цвет, материал. Часто появляются замены названий слов, обусловленные общностью 

ситуаций (режет -рвет, точит -режет). 

Много ошибок дети допускают при пользовании предложными конструкциями: часто 

предлоги опускаются вообще,  при этом существительное употребляется в исходной форме 

("Кадас ледит аепка" - Карандаш лежит в коробке), возможна и замена предлогов ("Тетатка 

упая и тая" - Тетрадь упала со стола). 

Союзы и частицы в речи употребляются редко. 

Произносительные возможности детей значительно отстают от возрастной нормы: 

наблюдаются нарушение в произношении мягких и твердых звуков, шипящих, свистящих, 

сонорных, звонких и глухих ("тупаны" - тюльпаны, "Сина" - Зина, "тява" - сова и т.п.); гру-

бые нарушения в передаче слов разного слогового состава. Наиболее типично сокращение 

количества слогов ("тевики" - снеговики). 

При воспроизведении слов грубо нарушается звуконаполняемость: отмечаются 

перестановки слогов, звуков, замена и уподобления слогов, сокращения звуков при стечении 

согласных ("ровотник" - воротник, "тена" - стена, "виметь" -медведь). 

Углубленное обследование детей позволяет легко выявить недостаточность 

фонематического слуха, их неподготовленность к освоению навыков звукового анализа и 

синтеза (ребенку трудно правильно выбрать картинку с заданным звуком, определить 

позицию звука в слове и т.д.). 

 

Характеристика речевого развития детей с ТНР второго года обучения (5-6 лет) 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным 



  

 

является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных  и второстепенных членов. В высказываниях детей появляются слова, 

состоящие из трех-пяти слогов. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. 

д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям. 

В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми 

возможностями для адекватного объяснения значений этих слов. Стойкие и грубые 

нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной 

речевой практики. Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня 

являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов 

с абстрактным и переносным значением. 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой 

степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается 

бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых 

игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют 

отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 

неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей 

между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. Звуковая сторона речи характеризуется 

неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом 

выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно 

определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание 

слов на заданный звук не выполняют. 

Характеристика речевого развития детей с ТНР третьего года обучения  (6-7 лет) 

К данному уровню относятся дети с остаточными явлениями недоразвития лексико-

грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. Речь таких 

детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. Лишь детальное и 

углубленное обследование, выполнение специально подобранных заданий позволяет 

выявить остаточные проявления общего недоразвития речи. Затруднения в воспроизведении 

слов сложного слогового состава и их звуконаполняемости является диагностическим 

критерием при обследовании речи дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием 

коррекционно-развивающего обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда 

обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики, 

сложной по звуко-слоговой структуре и морфологической организации. 



  

 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление 

общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, 

смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются 

важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей характерны 

отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при достаточно разнообразном 

предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать слова, редко встречающиеся в 

повседневной речевой практике. В самостоятельных высказываниях могут смешиваться 

видовые и родовые понятия. 

Дети плохо справляются с подбором синонимических и антонимических пар. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких 

вариантов. Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 

родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может оказать негативное 

воздействие на качество овладения русским языком в процессе школьного обучения. В 

большинстве случаев дети с неточно понимают и употребляют пословицы, слова и фразы с 

переносным значением. 

В связной речи затруднения вызывает передача логической последовательности, 

«застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его главных событий, 

повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. Рассказывая о событиях из своей жизни, 

составляя рассказ с элементами творчества, дети используют преимущественно короткие 

малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно переключиться на изложение 

истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые элементы, изменять концовку 

рассказа и т. д. 

1.1.2. Характеристика контингента воспитанников с ОВЗ в ДОУ 
 

 Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

В двух  группах компенсирующей направленности воспитываются дети с нарушениями 

речевого развития – тяжелым нарушением речи.  ДОУ функционирует в режиме 

пятидневной рабочей недели с 12-часовым пребыванием воспитанников. 

 Комплектование групп компенсирующей направленности определяется на основании 

заключения ПМПК (протокол). 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН 2.4.3648-20 (Утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении "Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"); 

СанПиН 1.2.3685-21 (Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности или безвредности для человека факторов среды обитания") 

Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва). С изменениями от 

21.01.2019г. 

Группы компенсирующей направленности: 

Старшая группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи (5-6 лет) 

первый год обучения. 



  

 

Подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

(6-7 лет) второй год обучения. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги 

В образовательном процессе учитываются индивидуально-типологические 

особенности детей с нарушениями речи: развитие восприятия, мнестических процессов, 

мотивации, доступных форм мышления, особенности психомоторного развития детей 

Большинство детей имеют достаточно сложную структуру дефекта,- общее 

недоразвитие речи (ОНР), охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-

грамматическую системы языка, дизартрию, ринолалию.  3 воспитанника имеют НОДА. 

  

 

 

 

Функциональная незрелость и психосоциальная дисгармония проявляются у детей в 

виде следующих признаков: 

• Нарушения внимания (снижение избирательности внимания, трудности его 

удерживания, частая отвлекаемость и т.д.), осложняющие развитие и формирование 

способности ребенка к произвольным действиям. 

• Импульсивность (неравномерность динамической организации движения), 

осложняющая развитие социальных навыков и умений (способность выслушать другого, 

вступить в контакт, договориться и т.д.) и процесс социализации в целом. 

• Двигательная расторможенность (бесцельная моторная активность, не 

соответствующая требованиям конкретной обстановки), осложняющая эмоциональный фон 

организации деятельности и формирование умений подчинять свои действия поставленной 

задаче. Недостаточная сформированность мелкой моторики и праксиса, осложняющая 

формирование графических навыков, а впоследствие (в младшем школьном возрасте) -

овладение письмом. 

• Недостаточно сформированная координация движений (зрительно-пространственная 

координация; слухо- и речемоторные координации; удерживание равновесия; сохранение 

ритма и т.д.), осложняющая развитие предметного и символического зрительно-

пространственного представления; прочность запечатления дифференцированных групп 

слухо-речевых следов; фонематического слуха; прочность запечатления слов, когда слово 

выступает не предметом запоминания, а предметом деятельности и т.д.. 

• Несформированность организующей, регулирующей и контролирующей функций речи 

(трудности ориентировки и выполнения существенных признаков при анализе содержания 

серии картинок или текста), осложняющие развитие вербально-логического мышления как 

главнейшего механизма эффективной учебно-познавательной деятельности. 85% детей 

характеризуется слабой концентрацией внимания, неусидчивостью, импульсивностью, 

отвлекаемостью, неумением сосредотачиваться и доводить до конца какие-либо задания даже 

при игре. 

Отмечается неврологический статус здоровья детей (73%). У дошкольников 

наблюдаются различные формы неврозов и невротических состояний, характеризующихся 

следующими проявлениями: 

ОНР-1 

ОНР-2 

ОНР-3 

ринолалия 

НОДА 



  

 

26% 

74% 

количество девочек 

количество мальчиков 

77% 

17% 

русские  

чуваши 

• повышенной возбудимостью (нервностью); 

• капризностью; 

• неустойчивым, легко меняющимся настроением; 

• заостренной эмоциональной чувствительностью и впечатлительностью; 

• ранимостью, склонностью легко расстраиваться, много волноваться; 

• плаксивостью; 

• неспособностью защищать себя; 

• боязливостью, пугливостью, неуверенностью в себе. 

Выявлены отклонения в развитии графических умений (68% детей). Эти дети оставляют 

основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно при овладении процессами 

письма и чтения. 

 

Характеристика контингента воспитанников по половой принадлежности 

 

 

 

 

 

 

Характеристика контингента воспитанников по национальности 

 

   6% 

 

 

  

 

Содержание  АОП ДО соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач. При реализации  АОП ДО с необходимостью принимаются во 

внимание особенности региона, где находится ДОУ. 

Климатические особенности региона 

 При проектировании содержания  АОП ДО учитываются специфические климатические 

особенности региона,  - 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 ДОУ. 

 В процессе образовательной деятельности 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. 

Социокультурное окружение 

Социокультурные особенности  Ульяновской области также не могут не сказаться на 

содержании психолого-педагогической работы в ДОУ. Важное значение при определении 

содержательной основы Программы и выявлении приоритетных направлений 



  

 

образовательной деятельности учреждения имеют национально-культурные, 

демографические условия, в которых осуществляется образовательный процесс. 

В связи с тем, что контингент воспитанников проживает в условиях современного  

города, своеобразие социокультурной среды проявляется: 

 в доступности разнообразных видов культурно-просветительских учреждений 

(разные театры, библиотеки, музеи,  цирк, культурно-деловые центры, музыкальные, 

спортивные школы, т.д.), что определяет возможность осуществления многопланового и 

содержательного социального партнёрства; 

 в возможности становления гражданственности у детей дошкольного возраста 

благодаря существованию учреждений, деятельность которых связана с возрождением 

национально-культурных традиций, патриотического воспитания подрастающего поколения. 

 Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых: автомобилестроение, авиастроение, создание военной техники (Ульяновский 

механический завод), сельское хозяйство и др. 

Недостаточно высокий уровень доходов населения и ограниченные возможности 

финансирования системы общественного дошкольного образования вносит свои коррективы 

в организацию развивающей предметно-пространственной среды (многие игровые 

дидактические пособия изготавливаются самостоятельно силами педагогов ДОУ и родителей 

из имеющихся в их распоряжении подручных материалов). 

 Многонациональный состав населения Среднего Поволжья обуславливает 

построение образовательного процесса с учетом национальных традиций и культур. 

Национально-культурный состав воспитанников ДОУ 

При организации образовательного процесса в ДОУ с необходимостью учитываются 

реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются 

в семьях с разными национальными и культурными традициями. (Даже несмотря на то, что 

процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников ДОУ, в общем 

количестве детей, невелик.). В детском саду воспитываются дети разных представителей 

народов Поволжья: русские, татары, чуваши, мордва; в последние годы наблюдается 

тенденция увеличения притока народов Средней Азии: узбеков, таджиков и азербайжанцев. 

Как хорошо известно, любая национальная культура – это, прежде всего, культура рода, 

семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже находится 

внутри этой культуры. (Л.Г.Богославец, О.И. Давыдова, А.А.Майер.) С молоком матери 

ребенок впитывает в себя мировоззрение и мировидение той этнической и социокультурной 

среды, в которой он родился. При этом, считают авторы, совершенно не имеет значения, пела 

ему мама или бабушка традиционные народные песенки или она ласково «мурлыкала» ему 

современный песенный репертуар. Но если мама никогда не пела ребенку колыбельной песни, 

то задача педагога – убедить ее в необходимости этого исполнения. Г.Н. Волков приводит 

данные о том, что родной язык является предпосылкой к идентификации личности; уже в 

утробе матери – под влиянием ее колыбельных напевов – у ребенка формируется процесс 

самопознания. Родной язык несет в себе генетическую программу тысячелетней этнической 

культуры народов. Игнорирование языка разрушает эту программу, приводит к параличу 

интеллекта, человеческой и этнической неполноценности. 

Учитывая это, педагоги ДОУ не запрещают детям разговаривать на родном для них языке; 

очень внимательно прислушиваются ко всем пожеланиям родителей из семей другой 

этнической принадлежности; в тоже время ведут с ними большую работу по адаптации семей 

в социокультурной жизни России. 

При организации образовательного процесса  учтён принцип интеграции 

образовательных областей программы Организация образовательного процесса, 

обеспечивающего формирование  у воспитанника целостной картины мира адекватными  для 

него способами: не расчленением на отдельные составляющие, а интегративно, то есть через 

взаимодействие, взаимопроникновение, пронизывание образовательных областей. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы. 



  

 

     Содержание   и   планируемые   результаты   Программы   не   ниже   соответствующих   

содержанию  и  планируемых  и  планируемых  результатов  федеральной  адаптированной  

образовательной программы дошкольного образования.   

     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    ребенка   с  ТНР.   Они    определены    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.  

 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

 В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР планируемые   

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.  

 Целевые  ориентиры  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;  

13)   стремится    к   самостоятельности,     проявляет    относительную      независимость     от  

педагогического работника;  

14)   проявляет   доброжелательное      отношение     к  детям,   педагогическим     

работникам,  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.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа  ребенок:  

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

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

мира;  

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

6)   составляет   различные   виды   описательных   рассказов   (описание,   повествование,   с  

элементами     рассуждения)      с  соблюдением      цельности     и   связности    

высказывания,  составляет творческие рассказы;  

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные   

формы     фонематического      анализа    (с  постепенным      переводом    речевых    умений     

во  внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

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

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

односложных);  

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

10)  владеет  основными  видами  продуктивной  деятельности,  проявляет  инициативу  и   

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании;  

11)  выбирает  род  занятий,  участников  по  совместной  деятельности,  избирательно  и   



  

 

устойчиво взаимодействует с детьми;  

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

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

собеседнику;  

14)  регулирует  свое  поведение  в  соответствии  с  усвоенными  нормами  и  правилами,   

проявляет  кооперативные  умения  в  процессе  игры,  соблюдая  отношения  партнерства,   

взаимопомощи, взаимной поддержки;  

15)  отстаивает   усвоенные   нормы   и   правила   перед   ровесниками   и   педагогическим  

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от  

педагогического работника;  

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с   

художественной       литературой,      картинным      материалом,      народным       

творчеством,  историческими сведениями, мультфильмами;  

17)  использует  в  процессе  продуктивной  деятельности  все  виды  словесной  регуляции:  

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

18)  устанавливает  причинно-следственные  связи  между  условиями  жизни,  внешними  и  

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и  

практического экспериментирования;  

19)    определяет     пространственное      расположение       предметов     относительно      

себя,  геометрические фигуры;  

20)  владеет  элементарными  математическими  представлениями:  количество  в  пределах  

десяти,  знает  цифры  0,  1  -  9,  соотносит  их  с  количеством  предметов,  решает  простые  

арифметические     задачи   устно,   используя   при   необходимости     в  качестве   счетного  

материала символические изображения;  

21) определяет времена года, части суток;  

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  

23)  пересказывает  литературные  произведения,  составляет  рассказ  по  иллюстративному  

материалу     (картинкам,    картинам,    фотографиям),     содержание     которых     отражает  

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся;  

24)   составляет   рассказы   по   сюжетным   картинкам   и   по   серии   сюжетных   картинок,  

используя графические схемы, наглядные опоры;  

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из   

личного опыта;  

26) владеет предпосылками овладения грамотой;  

27)   стремится    к  использованию      различных     средств   и   материалов    в   процессе   

изобразительной деятельности;  

28)   имеет   элементарные     представления    о   видах   искусства,   понимает    доступные  

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к   

музыкальным инструментам;  

30) сопереживает персонажам художественных произведений;  

31)   выполняет   основные   виды   движений   и   упражнения   по   словесной   инструкции  

педагогических     работников:    согласованные     движения,    а   также   разноименные      и  

разнонаправленные движения;  

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе   

спортивных упражнений;  

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;  

34)  владеет  элементарными  нормами  и  правилами  здорового  образа  жизни  (в  питании,  

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 



  

 

      Оценивание  качества  образовательной  деятельности        по  Программе,  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      с  обучающимися  с  ТНР,  реализуемой  в  ДОУ,  заданным  требованиям   

ФГОС ДО и ФАОП ДО,          направлено в первую очередь на оценивание созданных  в ДОУ 

условий в процессе образовательной деятельности.  

      Программой      не   предусматривается        оценивание     качества    образовательной   

деятельности  ДОУ       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 с ТНР;  

- 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  Программа             ДОУ 

учитывает  не  только  возраст  ребенка,  но  и  уровень  развития  его  личности,  степень  

выраженности       различных     нарушений,      а   также    индивидуально-типологические  

особенности развития ребенка.  

      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.  

Для педагогической диагностики используется диагностический инструментарий  в 

рамках образовательных областей  «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие», «Художественно–эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» для детей среднего и старшего дошкольного возраста   с целью 

оптимизации образовательного процесса в дошкольном учреждении, работающим с детьми 

среднего и старшего дошкольного возраста с ТНР. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка . 

 



  

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) 

 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем -логопедом 

разработаны «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи 

(ОНР) с 4 до 7 лет» . (Приложение №1). 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 4 

до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния 

компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, 

сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в 

речевой деятельности). 

Диагностика проводится учителем – логопедом в течение сентября (1 – 2 неделя). 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

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

симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. Диагностика 

позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии 

с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Речевая карта к Программе разработана для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 4 до 7 лет, что позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на 

протяжении  трех лет. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется также 

воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором физического воспитания в 

начале учебного года в соответствии с ФГОС ДО в рамках АООП для детей с ОВЗ. 

      В   соответствии   с   ФГОС   ДО      и   принципами   ФАОП   ДО,       оценка   качества   

образовательной деятельности по Программе:  

1)   поддерживает   ценности   развития   и  позитивной    социализации  ребенка   раннего   и  

дошкольного возраста с ТНР;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях современного   

общества;  

3)   ориентирует    систему    дошкольного      образования     на   поддержку     вариативных  

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР;  

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

организации и для педагогических работников  ДОУ в соответствии:  

- разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР  в дошкольном детстве;  

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды;  

- разнообразия  местных  условий  в  разных  регионах  и  муниципальных  образованиях   

Российской Федерации;  

5)  представляет  собой  основу  для  развивающего  управления  программами  дошкольного  

образования  для  обучающихся  с  ТНР        на  уровне  ДОУ,  учредителя,  региона,  страны,  

обеспечивая  тем   самым  качество  основных  образовательных  программ  дошкольного  

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны.  

      Система    оценки   качества   реализации      Программы     дошкольного     образования  

обучающихся  с  ТНР  на  уровне  ДОУ        должна  обеспечивать  участие  всех  участников  

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

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и  

требованиями ФГОС ДО.  

      Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

-  диагностика   развития   ребенка     дошкольного   возраста   с   ТНР,   используемая   как   

   профессиональный       инструмент    педагогического     работника    с  целью    получения     

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей     

индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе;  

-  внутренняя оценка, самооценка ДОУ;  



  

 

-  внешняя  оценка  ДОУ,  в  том  числе  независимая  профессиональная  и  общественная   

   оценка. 

  На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи:  

-  повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

-  реализации  требований  ФГОС  ДО         к  структуре,  условиям  и  целевым  ориентирам     

основной образовательной программы  ДОУ;  

-  обеспечения  объективной  экспертизы  деятельности  ДОУ  в  процессе  оценки  качества     

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР;  

-  задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности   

   и перспектив развития самого ДОУ;  

-  создания   оснований    преемственности      между   дошкольным      и  начальным     

общим     образованием обучающихся с ТНР.  

      Важнейшим  элементом  системы  обеспечения  качества  дошкольного  образования  в   

ДОУ является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации   АОП ДО   

для обучающихся с ТНР.   

      Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в   

предлагаемой   системе   оценки   качества   образования   на   уровне   ДОУ,   что   позволяет  

выстроить    систему    оценки    и   повышения     качества    вариативного,    развивающего  

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО  посредством экспертизы условий  

реализации Программы.  

      Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором   

непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив ДОУ.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

    -педагогических      и  других    условий         

реализации  Программы  в  ДОУ  в  пяти  образовательных  областях,  определенных          

ФГОС ДО;  

    

образованием со стороны семьи ребенка;  

       

       оценки работы ДОУ;  

    

дошкольного образования;  

     

       педагогических работников, общества и государства;  

     

       и    независимую      профессиональную        и    общественную       оценку     условий   

       образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации;  

    

ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

 Парциальная образовательная программа коррекционно – развивающих занятий, 

направленная на коррекцию и развитие эмоционального мира старших дошкольников 

«Солнышко в ладошках» 

 

 1.2.1. Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации ПОП 

 

Цель программы ― повысить осознание ребенком своих эмоциональных проявлений и 

взаимоотношений и тем самым обеспечить всестороннее гармоничное развитие его 

личности, эмоциональный комфорт. 

Основные задачи программы: 



  

 

 © способствовать самопознанию ребенка, помогать ему осознавать свои характерные 

особенности и предпочтения; 

 © развивать навыки социального поведения, чувство принадлежности к группе; 

обучение навыкам саморасслабления, творческой саморегуляции и навыкам 

самоконтроля в общении. 

 © помогать ребенку прожить определенное эмоциональное состояние; 

 объяснить, что оно означает, и дать ему словесное обозначение; 

 © снятие страхов путём проигрывания ситуации взаимодействия с предметом страха. 

 © снятие напряжения, повышение уверенности в себе, самостоятельности; обучение 

элементам выразительных движений в воспитании эмоций и высших чувств. 

 © учить ребенка выражать свою любовь к близким, воспитывать интерес к истории 

его семьи; 

 © воспитывать заботливое отношение к животным, учить понимать их настроение; 

 © вырабатывать у ребенка положительные черты характера, способствующие 

лучшему взаимопониманию в процессе общения; корректировать его нежелательные 

черты характера и поведения; 

 © развивать творческие способности и воображение в процессе игрового общения. 

Принципы и подходы к формированию ПОП 

 

При составлении программы учитывались основные принципы дошкольного 

образования, согласно ФГОС: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

ребенка; 

 Содействие сотрудничеству детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Сотрудничество ДОУ и семьи; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

  

1.2.2. Планируемые результаты основания ПОП 

 

Средняя  группа 

Пройдя подготовку по программе «Солнышко в ладошках», дети старшей группы будут 

знать и уметь следующее 

Знать: как можно объяснить имена некоторых сказочных персонажей 

© различия между мальчиками и девочками; 

© о существовании индивидуальных особенностей своих сверстников; 

© важность различных профессий (на примере родителей); 

© какие достоинства собственного поведения помогают при общении с окружающим и какие 

недостатки этому общению мешают; 

 

Уметь: 

Осознавать свое тело и его специфические особенности; 

Понимать и описывать свои желания и чувства; 

Осознавать свои физические и эмоциональные ощущения; 

Различать определенные эмоциональные состояния взрослых и детей по особенностям 

жестов, мимики, движений; 

Воспроизводить выразительные позы и движения; 

Сравнивать эмоции; 

Контролировать свои эмоциональные реакции; 



  

 

Подражать характерным движениям, позе, эмоциональным реакциям животных и видеть их 

аналогии в человеческом поведении; 

Оценивать поступки и видеть достоинства и недостатки собственного поведения и поведения 

окружающих взрослых в быту; 

Уступать друг другу в конфликтных ситуациях; 

Останавливать другого ребенка, если он делает что-то плохое; 

Вести доброжелательный диалог, используя различные средства выразительности; 

Выражать благодарность за проявление к ним внимания и доброты. 

Старшая  группа 
Пройдя подготовку по программе «Солнышко в ладошках»,  дети подготовительной группы 

будут знать и уметь следующее. 

Знать: 
© что означают их имена; 

© что такое «мужественность» и «женственность», понимать особенности общения с 

партнерами противоположного пола; 

© об относительности в оценке чувств; 

© о связи и взаимозависимости человека и животного; 

© какие существуют особенности общения разных животных между собой; 

© историю собственной семьи. 

 

Уметь: 
понимать свою индивидуальность, свой внешний и внутренний мир; 

устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать и решать конфликтные ситуации, 

находить компромиссные решения; 

выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через мимику, жесты, 

движения, интонацию; понимать своего собеседника по выражению его лица, позе, эмоциям, 

жестам; 

рисовать пиктограммы, обозначающие различные эмоции; переносить доброту, чуткость, 

бескорыстие из мира животных в общение с людьми; принимать гостей у себя дома; 

общаться, несмотря на разницу желаний и возможностей, высказывать свое мнение о 

друзьях, замечая их хорошие и плохие поступки; 

оказывать помощь другим детям в трудной ситуации; рисовать свое генеалогическое древо. 

 

1.2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по ПОП 

 

Чтобы сделать безошибочное заключение об эмоциональных особенностях детей, 

необходимо учитывать особенности всей жизнедеятельности ребёнка в целом. Поэтому так 

важен диагностический этап – отбор детей в группу коррекции. Исследования проводятся с 

дошкольниками в начале и в конце работы. Чтобы получить точные данные о наличии 

страхов у детей, следует обратиться к нескольким методикам, поскольку их совокупность 

даёт более точные прогнозы о существовании однородных страхов у детей. 

Для того, чтобы определить индекс тревожности предлагается использовать «Тест 

тревожности» (Теммл Р., Дорки М., Амен В.). В этом тесте исследуется тревожность ребёнка 

по отношению к ряду типичных для него жизненных ситуаций, характер его 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми в семье, детском саду. Также для уточнения 

и конкретизации полученных результатов можно воспользоваться методом незавершённых 

предложений (тест Сакса Синея, адаптирован в лаборатории медицинской психологии 

Ленинградского НИИ им. Бехтерева). Данный метод применяется для самых различных 

диагностических целей с использованием 64 предложений, с помощью которых полученные 

высказывания детей позволяют судить об отношении ребёнка к родителям, к себе, о страхах, 

опасениях (для опроса детей используется 20 предложений). Также для выявления уровня 

тревожности и уточнения страхов, которые испытывают дети используется методика 

«Страхи в домиках» (Захаров А.И и М. Панфилова). 



  

 

 

Парциальные образовательные программы «Симбирский Венец»,  «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» используются в группах компенсирующей 

направленности  в соответствии с Основной образовательной программой ДО  (стр.12-

20). 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть 

 Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими,  

социально-экономическими        условиями,     местом расположения ДОУ, педагогическим 

коллективом. При организации  образовательной     деятельности    по   направлениям,    

обозначенным      образовательными  областями,  необходимо  следовать  общим  и  

специфическим  принципам  и  подходам  к  формированию  Программы,  в  частности  

принципам  поддержки  разнообразия  детства,  индивидуализации  дошкольного  

образования  обучающихся  с  ТНР  и  другим.  Определяя  содержание  образовательной  

деятельности  в  соответствии  с  этими  принципами,  следует  принимать    во  внимание    

неравномерность     психофизического     развития,   особенности  речевого  развития  

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

особенности   социокультурной   среды,   в   которой   проживают   семьи  обучающихся.  

      В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация Программы  

для   обучающихся,   обеспечивающей   коррекцию   нарушений   развития   и   социальную  

адаптацию    обучающихся      с  учетом   особенностей      их  психофизического      развития,  

индивидуальных возможностей.  

 

2.1.1 Описание  образовательной  деятельности  обучающихся  с  ТНР  в  соответствии  

с направлениями       развития    ребенка,   представленными       в   пяти   

образовательных областях (задачи и содержание образования). 

 

 Содержание      образовательной       деятельности     обучающихся       с   ТНР         

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

      В  области  социально-коммуникативного  развития  ребенка  с  ТНР,  с  учетом  его   

психофизических  особенностей,  в  условиях  информационной  социализации  основными  

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

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

       нравственные ценности;  

    -  развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и   

       другими детьми;  

    -  становления      самостоятельности,       целенаправленности       и     саморегуляции   

       собственных действий; 

    -  развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

    -   формирования     готовности    к  совместной    деятельности    с   другими   детьми              

и  педагогическим работником;  

    -   формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье          

и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации;  

    -   формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

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

    -  развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;  

    -  развития игровой деятельности.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного  

возраста. 

Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание  образовательной  

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

    -  игра;  

    -  представления о мире людей и рукотворных материалах;  



  

 

    -  безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

    -  труд.  

      Содержание     образовательной    области   «Социально-коммуникативное        

развитие» направлено    на   совершенствование     и   обогащение    навыков    игровой    

деятельности  обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам  и  правилам  взаимоотношений  с  другими  детьми  и  

педагогическим  работником,  в  том  числе  моральным,  на  обогащение  первичных  

представлений  о  тендерной  и  семейной  принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во  всех  формах  и  направлениях  

общеразвивающей  и  коррекционно-развивающей  работы  с  дошкольниками   с   ТНР   на   

протяжении   их   пребывания   в   дошкольной   организации  стимулирует, прежде всего, 

речевую активность.  

      Объектом  особого  внимания  педагогических  работников,  работающих  с  детьми   

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

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств,  

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки,  

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового  

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

      Принцип  коррекционной  направленности  реализуется  в  подборе  доступного  детям  

речевого  материала  применительно  к  творческим  и  дидактическим  играм,  ситуациям  

трудовых   процессов,   которые   осваивает   ребенок   среднего   дошкольного   возраста   с  

нарушениями     речи.   Основное    внимание    педагогических    работников    в  различных  

образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию,  

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

игры, организованной деятельности, в режимные моменты.  

      Педагогические  работники  создают  образовательные  ситуации,  направленные  на   

стимулирование     у  обучающихся     потребности    в   сотрудничестве,   в  

кооперативных  действиях с другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе 

осуществляется  работа по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми 

словарного запаса.  

Игра   как   основная    часть  образовательной     области    «Социально-коммуникативное  

развитие»   включается   в   совместную    образовательную   деятельность   педагогических  

работников и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в  

групповые  и  индивидуальные  логопедические  занятия.  В  игре  возникают  партнерские  

отношения,    поэтому    социальная    сфера   «ребенок    среди   сверстников»    становится  

предметом      особого     внимания      педагогических      работников.     Взаимодействие  

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

детского сообщества в целом.  

      Образовательную   деятельность   в   рамках   области   «Социально-коммуникативное  

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической  

работы,    проводимой     учителем-логопедом.     Для    формирования     коммуникативных  

способностей  обучающихся  среднего  дошкольного  возраста  с  ТНР  учителю-логопеду  

(вместе  с  воспитателями)  важно  определить,  насколько  та  или  иная  предметно-игровая  

ситуация    будет стимулировать     доступные    им   средства   общения    (вербальные    и  

невербальные).  

      В   образовательной   процесс   в   области   «Социально-коммуникативное   развитие» 

желательно  вовлекать  родителей  (законных  представителей)  обучающихся,  а  также  всех  

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи.  

Основное    содержание      образовательной      деятельности      с   детьми     старшего 

дошкольного возраста. 

     Содержание     образовательной    области    «Социально-коммуникативное       

развитие» направлено    на  всестороннее    развитие   у  обучающихся      с  ТНР   навыков    

игровой  деятельности,   дальнейшее    приобщение     их   к  общепринятым      нормам   и   



  

 

правилам  взаимоотношений      с  другими   детьми   и  педагогическим    работником,    в  том   

числе  моральным,    на   обогащение    первичных     представлений    о  тендерной    и   

семейной  принадлежности.  

      В   этот   период   в   коррекционно-развивающей   работе   с   детьми   педагогические  

работники  создают и  расширяют  знакомые  образовательные  ситуации,  направленные  на  

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях  с  

другими  детьми  во  всех  видах  деятельности,  продолжается  работа  по  активизации  

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

      Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание  образовательной  

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

    -  игра;  

    -  представления о мире людей и рукотворных материалах;  

    -  безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

    -  труд.  

      Образовательную   деятельность   в   рамках   области   «Социально-коммуникативное  

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической  

работы, проводимой учителем-логопедом.  

      Совместная     образовательная     деятельность     педагогических     работников     с   

обучающимися      с  ТНР   предполагает    следующие    направления    работы:   

дальнейшее  формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их 

мира людей  и  рукотворных  материалов;  воспитание  правильного  отношения  к  людям,  к  

вещам;   

обучение   способам    поведения   в  обществе,   отражающим      желания,   возможности   

и  предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем  

мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас.  

Основное   внимание   обращается   на   совершенствование   игровых   действий   и   

точное  выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях.  

      В  этот  период  большое  значение  приобретает  создание  предметно-развивающей   

среды   и   привлечение   обучающихся   к   творческим   играм.   Воспитатели   

организуют  сюжетно-ролевые     и  театрализованные     игры   с  детьми,  осуществляя    

недирективное  руководство    ими.    Элементы    сюжетно-ролевой      и   сюжетно-

дидактической       игры,  театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно 

включаются в занятия с  детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  

      Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение   

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии.   

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

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

группы и родителями (законными представителями).  

      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. 

 

Содержание      образовательной     деятельности     обучающихся       с  ТНР       в  

образовательной области «Познавательное развитие».  

     В   образовательной    области    «Познавательное    развитие»   основными     задачами   

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

-  развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации;  

-  формирования познавательных действий, становления сознания;  

-  развития воображения и творческой активности;  

-  формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего   

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

   материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и целом,  пространстве и     

времени, движении и покое, причинах и следствиях);  

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

   социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках,   

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

стран и народов мира;  

-  развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 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. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления 

причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 

мире и элементарных математических представлений. 

 Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

 Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

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

на выполнение коллективных построек. 

 Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

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

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 Содержание     образовательной      деятельности    обучающихся      с   ТНР      в 

образовательной области «Речевое развитие». 

     В    образовательной     области    «Речевое     развитие»     основными     задачами   

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

 -  овладения речью как средством общения и культуры;  

 -  обогащения активного словаря;  

 -  развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 -  развития речевого творчества;  



  

 

 -  развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 -  знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

-  развития   понимания    на   слух  текстов   различных   жанров    детской   литературы;   

    формирование     звуковой    аналитико-синтетической     активности   как   предпосылки      

обучения грамоте;  

 -  профилактики речевых нарушений и их системных последствий.  

      Программа оставляет право выбора способа речевого развития обучающихся, в том   

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ и других   

особенностей реализуемой образовательной деятельности.  

Содержание  образовательной  области  «Речевое  развитие»  в  среднем  дошкольном 

возрасте  направлено  на  формирование  у  обучающихся  с  ТНР  потребности  в  речевом  

общении   и   коммуникативных   умений.   Основной   акцент   делается   на   формирование  

связной речи.  

     В  этот  период  основное  значение  придается  стимулированию  речевой  активности   

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой   

деятельности,  развитию  когнитивных предпосылок  речевой  деятельности.  Обучающиеся  

учатся  вербализовывать  свое  отношение  к  окружающему  миру,  предметам  и  явлениям,  

делать элементарные словесные обобщения.  

     Педагогические  работники  продолжают  обучение  обучающихся  с  ТНР  ситуативной  

речи.   При   этом   важную    роль   играет   пример    речевого   поведения    педагогических  

работников.  Педагогические  работники  стимулируют  желание  обучающихся  свободно  

общаться,  используя  вербальные  и  невербальные  средства  общения,  поощряют  даже  

минимальную речевую активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические  

работники направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого  

эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими детьми.  

     Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка   

среднего  дошкольного  возраста  с  ТНР,  учитывает  особенности  развития  его  игровой   

деятельности:  сформированность  игровых  действий,  возможности  и  коммуникативные   

умения взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми.  

Основное      содержание      образовательной       деятельности        с   детьми     старшего 

дошкольного возраста: 

      Ведущим     направлением     работы    в  рамках    образовательной     области    «Речевое  

развитие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР.  

      В  этот  период  основное  внимание  уделяется  стимулированию  речевой  активности   

обучающихся.   У   них   формируется   мотивационно-потребностный   компонент   речевой  

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

мышление.  Одной  из  важных  задач  обучения  является  формирование  вербализованных  

представлений  об  окружающем  мире,  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. 

 

 Содержание      образовательной     деятельности     обучающихся       с  ТНР       в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

     В  образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»          основными  

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

 -  развития   у  обучающихся      интереса   к  эстетической   стороне   действительности,   

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

    изобразительного), в том числе народного творчества;  

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

 -  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  деятельности,  развития   

    потребности  в  творческом  самовыражении,  инициативности  и  самостоятельности  в   

    воплощении художественного замысла.  

      В   сфере    развития    у   обучающихся       интереса    к   эстетической    стороне  

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

народного  творчества.  Программа  относит  к  образовательной  области  художественно- 

эстетического    развития   приобщение     обучающихся     к   эстетическому    познанию    и  

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

деятельность     обучающихся       в   изобразительном,      пластическом,     музыкальном,  

литературном и других видах художественно-творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

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

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

«Художественно-эстетическое         развитие»      педагогические      работники      создают   

соответствующую  возрасту  обучающихся,  особенностям  развития  их  моторики  и  речи  

среду для детского художественного развития.  

      Содержание    образовательной     области   «Художественно-эстетическое       развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка».  

Образовательную   деятельность   в   рамках   указанной   области   проводят   воспитатели,  

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы,  

проводимой  учителем-логопедом.  Активными  участниками  образовательного процесса  в  

области    «Художественно-эстетическое        развитие»    являются    родители     (законные  



  

 

представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с  

ТНР.  

      Основной    формой     работы    по   художественно-эстетическому       воспитанию     и   

организации  изобразительной  деятельности        обучающихся  с  тяжелыми  нарушениями  

речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых  у обучающихся  

формируются   образы-представления   о   реальных   и   сказочных   объектах,   развивается  

кинестетическая     основа   движений,    совершенствуются      операционально-технические  

умения.  На  занятиях  создаются  условия  для  максимально  возможной  самостоятельной  

деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития.  

    У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение  и  

интерес  к  изобразительной  деятельности,  усиливается  ее  социальная  направленность,   

развивается  анализирующее  восприятие,  закрепляются  представления  обучающихся  о   

материалах    и  средствах,   используемых    в  процессе    изобразительной    деятельности,  

развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения.  

В   данный   период   обучения    изобразительная    деятельность   должна    стать  основой,  

интегрирующей  перцептивное  и  эстетико-образное  видение  обучающихся,  максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  

     Обучение     изобразительной     деятельности    осуществляет     воспитатель    в   ходе   

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо   

создать  условия  для  изобразительной  деятельности  обучающихся  (самостоятельной  или  

совместной  со  педагогическим  работником).  Элементы  рисования,  лепки,  аппликации  

включаются     в  логопедические    занятия,   в  занятия   по  развитию    речи   на  основе  

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

занятия   по  формированию      элементарных     математических    представлений,    

вводится  сюжетное рисование.  

     При    реализации    направления    «Музыка»     обучающиеся     учатся   эмоционально,   

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение,   

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

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

музыкально-дидактические       и   хороводные     игры,   игры    на   детских   музыкальных  

инструментах).    Обучающиеся       учатся   распознавать    настроение    музыки,    характер  

(движение, состояние природы)  

     Музыкальные       занятия   проводят     совместно     музыкальный      руководитель     и   

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

логопед.   Элементы   музыкально-ритмических   занятий   используются   на   групповых   и  

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

Основное     содержание      образовательной       деятельности       с   детьми     старшего 

дошкольного возраста. 

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

решаются     более   сложные    задачи,   связанные    с  формированием       операционально - 

технических  умений.  На  этих  занятиях  особое  внимание  обращается  на  проявления  

детьми самостоятельности и творчества.  

     Изобразительная   деятельность       обучающихся   в   старшем   дошкольном   возрасте   

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию)   

и может включать отдельные игровые ситуации.  

      Для   развития   изобразительных     умений    и  навыков    большое    значение   имеет   

коллективная    деятельность    обучающихся,     как   в  непосредственно     образовательной  

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

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

альбомов  о  жизни  обучающихся  и  иллюстраций  к  сказкам;  выполнение  коллективных  

картин.  

      Все  больше  внимания  уделяется  развитию  самостоятельности  обучающихся  при   

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



  

 

материалов   и   средств   реализации   этого   замысла,   его   композиционных   и   цветовых  

решений.  

      Тематика     занятий     и   образовательных      ситуаций     отражает     собственный  

эмоциональный,      межличностный,     игровой    и   познавательный     опыт   обучающихся.   

Руководство   изобразительной   деятельностью   со   стороны   педагогического   работника  

приобретает    косвенный,     стимулирующий,      содержание     деятельности    характер.    В  

коррекционно-образовательный        процесс    вводятся   технические     средства   обучения:  

рассматривание     детских   рисунков   через   кодоскоп;   использование    мультимедийных  

средств.  

     Реализация содержания раздела  «Музыка» направлена на обогащение музыкальных   

впечатлений  обучающихся,  совершенствование  их  певческих,  танцевальных  навыков  и  

умений.  

      Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов,  о  

музыкальных  инструментах,  об  элементарных  музыкальных  формах.  В  этом  возрасте 

обучающиеся  различают  музыку  разных  жанров  и  стилей.  Знают  характерные  признаки  

балета,  оперы,  симфонической  и  камерной  музыки.  Различают  средства  музыкальной  

выразительности   (лад,   мелодия,   метроритм).   Обучающиеся   понимают,   что   характер  

музыки определяется средствами музыкальной выразительности.  

      Особое  внимание  в  музыкальном  развитии  дошкольников  с  нарушениями  речи  

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального   

образа.  

      В  этот  период  музыкальный  руководитель,  воспитатели        и  другие  специалисты   

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

динамический,     тембровый),    учить   использовать    для  музыкального     сопровождения  

самодельные   музыкальные   инструменты,   изготовленные   с   помощью   педагогических  

работников.  Музыкальные  игрушки,  детские  музыкальные  инструменты  разнообразно 

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

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях.  

      Большое  значение  для  развития  слухового  восприятия  обучающихся  (восприятия   

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

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

музыкального руководителя и воспитателей. 

 

 Содержание       образовательной      деятельности      обучающихся       с   ТНР       в 

образовательной области «Физическое развитие». 

      В  области  физического  развития  ребенка  основными  задачами  образовательной   

деятельности являются создание условий для:  

 -   становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни;  

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

    двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек);  

 -  развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

 -   приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

 -   формирования   начальных   представлений   о   некоторых   видах   спорта,   овладения   

     подвижными играми с правилами.  

       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  том  числе  правил  

здорового  питания,  закаливания. Педагогические работники способствуют формированию 

полезных навыков  и   привычек,    нацеленных     на   поддержание     собственного    

здоровья,    в  том   числе  формированию  гигиенических  навыков.  Создают  возможности  

для  активного  участия  обучающихся в оздоровительных мероприятиях.  



  

 

      2.В  сфере  совершенствования  двигательной  активности  обучающихся,  развития   

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных   

представлений   о   спорте   педагогические   работники   уделяют   специальное   внимание  

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

ребенка.  

      Для   удовлетворения      естественной     потребности     обучающихся      в   движении,   

педагогические   работники   организуют   пространственную   среду   с   соответствующим  

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

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

способствуют  получению  детьми  положительных  эмоций  от  двигательной  активности,  

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

опорно-двигательной системы детского организма.  

      Педагогические   работники   поддерживают   интерес   обучающихся   к   подвижным   

играм,   занятиям   на   спортивных   снарядах,   упражнениям   в   беге,   прыжках,   лазании,  

метании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие  

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты.  

      Педагогические      работники     проводят     физкультурные       занятия,    организуют   

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

обучающихся  интерес  к  различным  видам  спорта,  предоставляют  детям  возможность  

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

двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

     Задачи  образовательной  области  «Физическое  развитие»  для  обучающихся  с  ТНР   

решаются    в  разнообразных    формах    работы.   Характер   решаемых     задач  позволяет  

структурировать    содержание     образовательной    области   «Физическое     развитие»   по  

следующим разделам:  

    -  физическая культура;  

    -  представления о здоровом образе жизни и гигиене.  

     Образовательную      деятельность    в  рамках   образовательной     области   проводят   

воспитатели,    инструктор     по    физической     культуре.    Активными      участниками   

образовательного процесса должны стать родители (законные представители), а также все   

остальные специалисты, работающие с детьми.  

     Реализация     содержания     образовательной    области    помимо     непосредственно   

образовательных   задач,   соответствующих   возрастным   требованиям   образовательного  

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач,  

воспитание  у  обучающихся  представлений  о  здоровом  образе  жизни,  приобщение  их  к  

физической культуре.  В  этот  период  реализация  задач  образовательной  области  

«Физическое  развитие» должна   стать   прочной   основой,   интегрирующей   сенсорно-

перцептивное   и   моторно- двигательное развитие обучающихся с нарушением речи.  

Основное     содержание      образовательной      деятельности       с   детьми     старшего 

дошкольного возраста: 

      В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает  

формирование  у  обучающихся  осознанного  понимания необходимости  здорового  образа  

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

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их.  

      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.   

      Продолжается   работа   по   формированию   правильной   осанки,   организованности,   

самостоятельности,   инициативы.   Во   время   игр   и   упражнений   обучающиеся   учатся  

соблюдать   правила,   участвуют   в   подготовке   и   уборке   места   проведения   занятий.   

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке   

физкультурных  праздников,  спортивных  досугов,  создают  условия  для  проявления  их   

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов.  

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

также  различные  импровизационные  задания,  способствующие  развитию  двигательной  

креативности обучающихся.  

      Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для   

их  самостоятельной  деятельности.  Важно  вовлекать  обучающихся  с  ТНР  в  различные  

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

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

здоровым образом жизни.  

      В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у  

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую   

безопасную,  привлекательную  для  обучающихся,  современную,  эстетичную  бытовую  

среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к   

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

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

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

      В  этот   период   является   значимым     расширение     и  уточнение    представлений  

(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.  

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую 

в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 



  

 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодейст

вие 

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностиро

вание 

Педагогичес

кое 

просвещение 

родителей, 

обмен опытом. 

Совместное 

творчество 

детей и 

взрослых. 

 

Формы работы по образовательным областям 

1. Речевое развитие 

- Чтение 

- Беседа 

-  Рассматривание 

-  Решение проблемных ситуаций. 

-  Разговор с детьми 

-  Игра 

-  Проектная деятельность 

-  Создание коллекций 

-  Обсуждение. 

-  Рассказ. 

-  Инсценирование 

-  Ситуативный разговор с детьми 

-  Сочинение загадок 

-  Проблемная ситуация 

-  Использование  различных видов театра 

2. Физическое развитие 

- Образовательная деятельность по физической культуре 

-  Утренняя гимнастика 

-  Игра 

-  Беседа 



  

 

-  Рассказ 

-  Чтение 

-  Рассматривание 

-  Спортивные и физкультурные досуги 

-  Спортивные состязания 

-  Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

-  Проектная деятельность 

-  Проблемная ситуация 

 

3. Социально-коммуникативное 

- Индивидуальная игра. 

-  Совместная с воспитателем игра. 

-  Совместная со сверстниками игра 

-  Игра 

-  Чтение 

-  Беседа 

-  Наблюдение 

-  Педагогическая ситуация. 

-  Экскурсия 

-  Ситуация морального выбора. 

-  Проектная деятельность 

- Праздник 

-  Совместные действия 

-  Рассматривание. 

-  Экспериментирование 

-  Поручение и задание 

-  Дежурство. 

-  Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

-  Проектная деятельность 

4. Познавательное развитие 

- Создание коллекций 

-  Проектная деятельность 

-  Исследовательская деятельность. 

-  Конструирование 

-  Экспериментирование 

-  Развивающая игра 

-  Наблюдение 

-  Проблемная ситуация 

-  Рассказ 

-  Беседа 

-  Коллекционирование 

-  Моделирование 

-  Реализация проекта 

-  Игры с правилами 

5. Художественное – эстетическое развитие 

- Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности. 

-  Создание макетов, коллекций и их оформление 

-  Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

-  Игра 

-  Организация выставок 

-  Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки 

-  Музыкально- дидактическая игра 



  

 

-  Беседа 

-  Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

-  Музыкальное упражнение. 

-  Попевка. Распевка 

-  Двигательный, пластический танцевальный этюд 

-  Танец 

-  Творческое задание 

-  Концерт- импровизация 

-  Музыкальная сюжетная игра 

 

2.1.2. Специфика осуществления образовательной деятельности для детей с ТНР 

 

 Специфика осуществления образовательной деятельности для детей с ТНР изложены 

в Комплексной  образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Нищева Н.В., 2016 г., стр. 78-

125. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Приоритетные 

направления работы с 

детьми: 

 Логопедическая 

коррекция дефекта; 

 Социальная 

адаптация с 

последующей 

интеграцией в массовую 

школу; 

 Развитие речи и 

речевого общения 

(решение в единстве 

задач языкового и 

коммуникативного 

развития) 

Образовательный 

процесс включает: 

 Гибкое содержание; 

 Педагогические 

технологии, обеспечивающие 

индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие 

каждого ребенка, коррекцию 

дефекта. 

Создание в группе 

условий 

Для развития 

различных видов 

деятельности с учётом 

возможностей, интересов, 

потребностей самих 

детей. 

Это направление 

обеспечивается 

взаимодействием в работе 

логопеда и воспитателя. 

Основные цели деятельности учителя-логопеда: 

 Своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям с 

отклонениями в развитии; 

 Консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания и 

обучения ребёнка; 

 Социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них 

предпосылок учебной деятельности. 

 

Основные задачи работы учителя-логопеда: 

 

 Социальная адаптация детей в коллективе; 

 Формирование коммуникативных способностей; 

 Формирование умения сотрудничать; 

 Осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

 Обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые 

школы; 

 Создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной, разнообразной деятельности детей; 



  

 

 Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребёнку. 

Устранение речевых нарушений у детей требует комплексного подхода,  объединения 

усилий всех Специалистов ДОУ, поскольку речевые нарушения связаны с целым рядом 

причин как биологического, так психологического и социального характера. 

Комплексный подход предполагает сочетание коррекционно-педагогической и лечебно-

оздоровительной работы, направленной на нормализацию всех сторон речи, развитие 

моторики и познавательных психических процессов, воспитание личности ребенка и 

оздоровление организма в целом. Необходима совместная работа врача, логопеда, психолога, 

воспитателя,  музыкального работника, специалиста по физическому воспитанию. Эта работа 

должна носить согласованный комплексный характер. Активно воздействуя на ребенка 

специфическими профессиональными средствами, педагоги строят свою работу на основе 

общих педагогических принципов. При этом, определяя объективно существующие точки 

соприкосновения различных педагогических областей, каждый педагог осуществляет свою 

работу не обособлено, а дополняя и углубляя влияние других. Поэтому, учитывая 

индивидуальные особенности каждого ребенка с нарушениями речи, специалисты ДОУ 

намечают единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы, направленной 

на формирование и развитие двигательной, интеллектуальной, речевой и социально-

эмоциональной сфер развития личности ребенка-дошкольника. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы воспитателя 

 

Успех коррекционно-воспитательной работы определяется строгой, продуманной 

системой, суть которой заключается в логопедизации всего учебно-воспитательного процесса, 

всей жизни и деятельности детей. 

Единственный путь осуществления логопедизации - это тесное взаимодействие логопеда 

и воспитателя (при разных функциональных задачах и методах коррекционной работы). 

Коррекционно-логопедические задачи, стоящие перед воспитателем 
1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

3. Целенаправленная активизация отработанной лексики. 

4. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий. 

5. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на 

бездефектном речевом материале. 

6. Формирование связной речи. 

7. Закрепление навыков чтения и письма. 

 

Образовательная деятельность осуществляется в разных формах организации детской 

деятельности: 

- совместная деятельность с детьми: образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

взаимодействие с семьями воспитанников по реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

Построение образовательной деятельности основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

Выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 



  

 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей). Реализация занятия как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте. Образовательная 

деятельность планируется в соответствии с учебным планом, включающим НОД по всем 

направлениям развития с соблюдением требований к максимальной учебной нагрузки для 

детей разного возраста. В старшей группе длительность НОД различна и составляет 20 и 25 

минут. НОД по физическому развитию и музыкальному воспитанию, включающая в себя 

насыщенную двигательную активность, планируется продолжительностью строго 25 минут. 

 

Формы организации коррекционно-развивающей работы 

учителем-логопедом 

 

 

Форма 

организации 

Групповые (фронтальные)  Подгрупповые  Индивидуальные 

Год 

обучения 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й год 1-й 

год 

2-й 

год 

3-й год 1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

Содержание приоритетно 

ориентированы на 

формирование лексико-

грамматических средств 

языка и развитие связной 

речи, формированию 

произношения  

приоритетно 

ориентированы на 

формирование лексико-

грамматических средств 

языка и развитие связной 

речи, формированию 

произношения  

направлены на 

осуществление 

коррекции 

индивидуальных 

речевых недостатков 

и иных недостатков 

психофизического 

развития 

воспитанников, 

создающие 

определённые 

трудности в 

овладении 

программой 

 

 подготовка 

к 

обучению 

грамоте 

 подготовка 

к 

обучению 

грамоте 

длительность 15 

минут 

20 

минут 

30 минут 15 

минут 

20 

минут 

30 минут 15 

минут 

15 

минут 

15-20 

минут 

 

 

 

Основные средства и способы организации коррекционно-логопедической работы 

воспитателя 
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. Коррегирующая минигимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы: 

выполняется ежедневно после сна. 

4. Вечерняя индивидуальная работа воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие 

звукопроизношение. Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. 

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

г) повторение лексико-грамматических упражнений; 



  

 

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

5. Совместная образовательная деятельность по образовательной программе ДОУ (в 

соответствии с календарным планом логопедической работы). Отличительной особенностью   

является то, что кроме образовательных и воспитательных задач перед ним стоят и 

специальные коррекционно-логопедические задачи, непосредственно связанные с темой 

каждого занятия. 

6. Коррекционно-логопедическая работа  во время режимных моментов, 

самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда в природе, на прогулках, 

экскурсиях, в играх и развлечениях. Особая значимость этой работы заключается в том, что 

она предоставляет возможность широкой практики свободного речевого общения детей и 

закрепления речевых навыков в повседневной жизни и разных видах деятельности детей. 

  

 

2.1.3.  Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

 характер взаимодействия с педагогическим работником; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

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

 Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 



  

 

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

работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

 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. 

 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

 Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию 

у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

 Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с 

родителям (законным представителям). Семья должна принимать активное участие в 

развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционновосстановительного 

процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения 

у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать 

пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-

логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко 

разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 

процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

 

2.1.4.  Взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР. 

 

 Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

 С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок 

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

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

 Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

 Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 

(законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 

адекватное понимание проблем ребенка. 

 Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 



  

 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

 Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательнообразовательный 

процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

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

предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

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

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; создание 

открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в социальных 

сетях). 

Модель взаимодействия с семьей 

 

Направления  взаимодействия с 

семьёй 

Формы работы 

Информационно-

аналитические 

Анкетирование 

Консультирование 

Опрос 

Обратная связь на сайте ДОУ (идеи и предложения, 

обращения с вопросами к специалистам и администрации 

детского сада) 

Наглядно-информационные Информационные стенды (наиболее важные события – 

праздники и развлечения, дни рождения детей, походы и 

экскурсии, встречи гостей, интересные занятия, конкурсы, 

продукты коллективного детского творчества, сочинения 

детей. 

Информация на сайте ДОУ 

Компьютерные презентации для родителей на общие 

родительские собрания, на сайте ДОУ 

Познавательные Родительские гостиные 

Родительские собрания (беседы, круглые столы, КВН, 

посиделки, видеозаписи деятельности детей, фрагменты 

образовательной деятельности, конкурсных выступлений.) 

Досуговые Праздники 

Совместные развлечения 

Акции 



  

 

Практическая деятельность с детьми 

Выставки 

Конкурс семейного творчества (продуктивного) 

 

Успех коррекционно-развивающего обучения во многом определяется тем, насколько 

чётко организована преемственность работы учителя-логопеда и родителей. Они должны 

стать сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, решающими общие задачи. 

Задачи работы учителя-логопеда и воспитателей по взаимодействию с родителями: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

 Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей; 

 Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому 

развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно 

рекомендациям специалистов. 

Для эффективного решения данных задач педагогам ДОУ необходимо лучше знать 

каждую семью, учитывая: роль всех членов семьи в воспитании ребёнка; тип семейного 

воспитания; позицию, занимаемую родителями по отношению к ребёнку. 

Родители предъявляют разные требования к ребёнку, у некоторых детей ощущается 

дефицит общения с родителями, потому что большую часть времени дети находятся на 

попечении бабушек или старших братьев и сестёр. 

 

Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения семьями 

воспитанников 

 

Соблюдение принципа единства требований ДОУ и семьи в процессе коррекционно- 

развивающей работы с целью повышения ее эффективности и достижения планируемых 

результатов освоения адаптированной образовательной программы. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи учитель - логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к 

ккоррекционно - развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно в 

письменной форме на карточках и в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 

того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей с ТНР как в речевом, так и в 

общем развитии. 

Для детей  первого года обучения родители должны стремиться создавать такие 

ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их 

жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной 

группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители 

должны стремиться стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие 

игровые ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей с ТНР к 

обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми старшего дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи, родителей должны нацеливать специалисты на 

своих консультативных приемах, в наглядно – агитационных материалах, на информационно 

– просветительских стендах. 



  

 

 

Взаимодействие логопеда с родителями 

 Задача логопеда - помочь родителям осознать свою роль в процессе развития ребенка, 

вооружить определенными методами и приемами преодоления речевого нарушения, 

наполнить конкретным содержанием домашние задания с детьми по усвоению и 

закреплению полученных знаний. 

Особенно, это важно для детей, посещающих коррекционно-логопедические занятия, так 

как родители таких детей помимо знаний педагогических, должны уметь использовать 

специальные знания, которые они могут применить дома при занятиях  со своим ребенком. 

Работа с детьми, имеющими недоразвитие речи, включает в себя, коррекционно-

логопедическое воздействие со стороны дошкольного образовательного учреждения и 

родителей. 

В начале учебного года по результатам проведенной стартовой психолого- 

педагогической и логопедической диагностики с родителями детей, у которых были 

выявлены речевые нарушения, логопедом проводятся индивидуальные консультации, на 

которых в очень деликатной форме родителям разъясняется речевой диагноз ребенка; даются 

подробные рекомендации о том, к кому из специалистов необходимо обратиться 

дополнительно, о целесообразности приема в ряде случаев медикаментозных препаратов. 

Очень тактично, доходчиво родителям разъясняются, насколько важно привлечь к работе 

невропатолога, нейропсихолога и других специалистов, что в ряде случаев является крайне 

необходимым. 

В индивидуальных беседах с родителями учитель-логопед стремится не только раскрыть 

структуру дефекта, но и наметить пути наиболее быстрого его устранения. Доступным 

языком родителям рассказывается об особенностях речевого нарушения именно их ребенка, 

как нужно с ним заниматься и на что следует в первую очередь обращать внимание. Анализ 

совместно проведенных мероприятий с родителями на конец учебного года показывает, 

насколько важно учитывать условия жизни каждой семьи, ее состав и культурный уровень, 

количество детей, для того, чтобы советы учителя-логопеда не оказались для семьи 

трудновыполнимыми и у родителей не возникало чувство вины перед ребенком и 

собственной беспомощности. 

Взаимодействие с семьей важно не только для педагогов, но, прежде всего, для 

родителей, чьи дети посещают дошкольное образовательное учреждение. 

Основой работы учителя-логопеда с родителями является понятие о развивающихся 

взаимодействиях в детском саду и семье, где каждый из ее членов не только содействует 

развитию другого, но и находит условия для собственного личностного развития. 

Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями осуществляется с 

помощью коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы. 

 

Коллективные формы работы учителя-логопеда ДОУ с семьей 

1. Групповые родительские собрания проводятся 3 раза в год: в начале, середине и конце 

учебного года. Родительским собраниям в ДОУ уделяется особое внимание, ведется 

тщательная подготовка к их проведению, проводится анализ каждого собрания. Тема 

каждого собрания сообщается заранее, чтобы родители успели с ней ознакомиться и 

обсудить друг с другом. 

Важная задача - включить родителей в ту или иную предложенную им работу. Логопед и 

воспитатель разъясняют родителям необходимость усиленной, ежедневной работы со своим 

ребенком по заданию педагогов. Только в таком случае возможны наилучшие результаты. 

На первом собрании родителям обязательно разъясняется, что именно на взрослых 

членах семьи лежит ответственность за создание мотивации ребенка к речевым занятиям 

дома, принятие дополнительных мер при наличии сопутствующих основному дефекту 

нарушений (наблюдение и лечение у специалистов при повышенном давлении, ММД, 

массаж - при нарушениях мышечного тонуса и т.д.). 



  

 

2. Консультации и семинары выстраиваются таким образом, чтобы они не были 

формальными, а, по возможности, привлекали родителей для решения конкретных 

насущных проблем, развивали дух плодотворного сотрудничества, так как современный 

родитель не хочет слушать долгих и назидательных докладов. Консультации выстраиваются 

таким образом, чтобы они были предельно четкими, содержали необходимый родителям 

конкретный материал и проводились не для «галочки», а для пользы дела. Наиболее 

актуальными темами для консультаций, семинаров и бесед, которые интересуют родителей, 

являются следующие: 

- «Артикуляционная гимнастика»; 

- «Развитие мелкой моторики»; 

- «Выполнение домашнего задания»; 

- «Развитие внимания и мышления»; 

- «Речевые игры дома»; 

- «Как следить за автоматизацией звука в домашних условиях»; 

- «Как учить звуко-буквенному анализу». 

К некоторым консультациям готовится специальное оборудование, организовывается 

выставка дидактических пособий. Например, к теме «Развитие мелкой моторики»: бусы, 

пуговицы, сапожок со шнуровкой, мозаика, конструкторы, заводные игрушки, пластилин, 

ножницы, иголки, нитки, контуры для вышивания на бумаге, одежда для кукол, кубики. В 

ходе этой консультации убеждает родителей в важности и необходимости развития у 

ребенка мелкой моторики рук. Учитель-логопед рассказывает родителям о разных видах 

работы с детьми: от пальчиковых игр до специальных сложных заданий на развития ручной 

умелости. А вот узнать, как родители распорядятся этой информацией, позволяют материалы 

выставки «Как умелые ручки язычку помогали». На выставке демонстрируются только те 

экспонаты, которые были сделаны в течение года совместно детьми и родителями дома. 

  

Наглядная форма работы учителя-логопеда ДОУ с семьей - библиотека игр и 

упражнений является стимулом к активному участию родителей в коррекционно-

логопедическом процессе. Родители имеют возможность воспользоваться подобранным 

учителем-логопедом практическим материалом. В основном, это материал, объединенный 

одной лексической темой, которая включает в себя лексические, грамматические, словарные 

задания, задания на развитие внимания, памяти. В библиотеке учителя-логопеда есть все 

пособия, используемые на фронтальных занятиях в ДОУ. Родители могут взять на время 

домой все необходимые пособия, чтобы использовать их на индивидуальных занятиях с 

детьми дома. Библиотека периодически пополняется новыми оригинальными пособиями, 

подбором практического материала на определенную тему, изготовлением дидактических 

пособий своими руками. 

 

Индивидуальные формы работы учителя-логопеда ДОУ с семьей 

Проводимая индивидуальная работа с родителями позволяет учителю-логопеду 

установить более тесный контакт с родителями. 

Особенности семейного воспитания, потребности родителей в знаниях выясняются на 

проводимых учителем-логопедом в течение всего учебного года беседах, важнейшим 

признаком которых является двусторонняя активность. После каждого диагностического 

занятия родители приглашаются на индивидуальные беседы для ознакомления с 

результатами. Родные узнают о пробелах в развитии ребенка; получают советы, 

необходимые практические рекомендации. 

Очень эффективными являются индивидуальные практикумы по обучению родителей 

совместным формам деятельности, которые носят коррекционно-логопедическую 

направленность (это различные виды продуктивной деятельности, артикуляционная 

гимнастика, развитие связной речи, формирование звукопроизношения). Для проведения 

таких практикумов логопедом заранее готовятся «опорные» карточки, схемы, таблицы. Это 

облегчает понимание предлагаемого материала родителями. 



  

 

Важной формой взаимодействия учителя-логопеда с родителями является тетрадь 

домашних заданий. Она заполняется 2-3 раза в неделю, для того, чтобы занятия в семье 

проводились систематично. В зависимости от специфики нарушения речи каждого 

конкретного ребенка задания в тетради даются не только по звукопроизношению, но и по 

формированию словаря, грамматических умений и навыков, на развитие внимания и памяти. 

Взаимодействие детского сада и семьи - необходимое условие полноценного речевого 

развития дошкольников, так как наилучшие результаты отмечаются там, где логопед и 

родители действуют согласованно. На сегодняшний день совместная работа с семьей должна 

носить творческий характер через дифференцированный подход к семье и детям. 

 

2.1.5.  Направления поддержки детской инициативы 

Для осуществления поддержки детской инициативы в образовательной среде можно 

выделить несколько направлений: 

1. Действия педагога по отношению к ребенку, его инициативам. Взаимодействие и 

сотрудничество с ребенком как равноправным партнером, субъектом деятельности и 

поведения (признание за ребенком права на активность, инициативу, самостоятельность, 

интерес, избирательную направленность, творчество, свободу выбора). 

2. Наполнение и трансформация предметно-пространственной развивающей среды группы. 

Предметы, материалы, игрушки должны носить преимущественно полифункциональный 

характер. 

3.  Взаимодействие  исотрудничество ребенка со сверстниками  в разных видах 

деятельности как в свободное время, так и  в организованной образовательной 

деятельности. 

4. отношение ребенка к своим инициативам, процессу и результатам деятельности, 

инициированной им самим, возможность демонстрации результатов, вовлечения в 

совместную деятельность сверстников и взрослых по инициативе ребенка. 

 

4-6 лет 

 Приоритетные сферы инициативы – внеситуативно-личностное общение.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то;  

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу;  

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам.  

 

6-7 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта; 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 



  

 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения; 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

 

 

 

2.1.6.  Программа коррекционно - развивающей работы с детьми с ТНР. 

 Программа коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных  недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

 осуществление     индивидуально-ориентированной       психолого-педагогической     

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

индивидуальных  возможностей     и   в  соответствии    с  рекомендациями      

психолого-медико-педагогической  комиссии;  

 возможность   освоения   детьми   с   ТНР   адаптированной   основной   

образовательной  программы дошкольного образования.  

       Задачи программы:  

 определение     особых     образовательных      потребностей     обучающихся      с   

ТНР,  обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения;  

 коррекция     речевых     нарушений      на    основе     координации      педагогических,  

психологических и медицинских средств воздействия;  

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и  методической   помощи   по   особенностям   развития   

обучающихся   с   ТНР   и   направлениям  коррекционного воздействия.  

       Программа коррекционной работы предусматривает:  

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей  удовлетворение    особых    образовательных    потребностей    

обучающихся     с  ТНР    с  целью  преодоления неречевых и речевых расстройств;  

 достижение  уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, 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:  

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом  уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР);  

 социально-коммуникативное развитие;  

 развитие  и  коррекцию  сенсорных,  моторных,  психических  функций  у  

обучающихся  с  ТНР;  

 познавательное развитие, развитие высших психических функций;  



  

 

 коррекцию   нарушений   развития   личности,   эмоционально-волевой   сферы   с   

целью  максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР;  

 различные  формы  просветительской  деятельности  (консультации,  собрания,  

лекции,  беседы,  использование  информационных  средств),  направленные  на  

разъяснение  участникам  образовательных  отношений,  в  том  числе  родителям  

(законным  представителям),  вопросов,  связанных с особенностями образования 

обучающихся с ТНР.  

 

Направления и задачи  коррекционно-развивающей работы 

       Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального  

сопровождения  обучающихся  с  ТНР.  Варьироваться  могут         степень  участия  

специалистов  сопровождения,  а  также  организационные  формы  работы,  что  

способствует  реализации  и  развитию  потенциальных  возможностей  обучающихся  с  ТНР  

и  удовлетворению  их  особых  образовательных потребностей.  

       Результаты   освоения   программы   коррекционной   работы   определяются   

состоянием  компонентов  языковой  системы  и  уровнем  речевого  развития  (общее  

недоразвитие  речи  I уровень;   II  уровень;   III  уровень,  IV   уровень   речевого   развития   

(ОНР);    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).  

       Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы  коррекционной  

работы  являются:  

       сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с  

онтогенетическими закономерностями его становления;  

       совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),  

синтаксического, семантического компонентов языковой способности;  

       овладение   арсеналом   языковых   единиц   различных   уровней,   усвоение   правил   их  

использования в речевой деятельности;  

       сформированность  предпосылок  метаязыковой  деятельности,  обеспечивающих  выбор  

определенных      языковых     единиц    и   построение     их   по    определенным      

правилам;   

сформированность социально-коммуникативных навыков;  

       сформированность  психофизиологического,  психологического  и  языкового  уровней,  

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

       Общий  объем  образовательной  программы  для  обучающихся  с  ТНР,  которая  

должна  быть    реализована    в   образовательной     организации    в   группах    

компенсирующей       и  комбинированной  направленности,  планируется  в  соответствии  с  

возрастом  обучающихся,  уровнем  их  речевого  развития,  спецификой  дошкольного  

образования  для  данной  категории  обучающихся.  Образовательная  программа  для  

обучающихся  с  тяжелыми  нарушениями  речи  регламентирует   образовательную   

деятельность,   осуществляемую   в   процессе   организации  различных     видов   детской    

деятельности    (игровой,   коммуникативной,      познавательно- исследовательской,     

продуктивной,     музыкально-художественной)       с   квалифицированной  коррекцией  

недостатков  речеязыкового  развития  обучающихся,  психологической,  моторно- 

двигательной  базы  речи,  профилактикой  потенциально  возможных  трудностей  в  

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

самостоятельную  деятельность   обучающихся   с   тяжелыми   нарушениями   речи;   

взаимодействие   с   семьями  обучающихся   по   реализации   образовательной   программы   

дошкольного   образования   для  обучающихся с ТНР.  

Специальные  условия  для  получения  образования  детьми  с  тяжелыми  нарушениями  

речи: 



  

 

       Специальными  условиями  получения  образования  детьми  с  тяжелыми  нарушениями  

речи  можно  считать  создание  предметно-пространственной  развивающей  

образовательной  среды,   учитывающей      особенности    обучающихся      с  ТНР;   

использование     специальных  дидактических   пособий,   технологий,   методики   других   

средств   обучения   (в   том   числе  инновационных      и  информационных),       

разрабатываемых     образовательной     организацией;   

реализацию   комплексного   взаимодействия,   творческого   и   профессионального   

потенциала  специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО; 

проведение групповых  и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом 

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

планирования и реализации в организации  образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности обучающихся с ТНР, режимных  моментов  с  использованием  вариативных  

форм  работы,  обусловленных  учетом  структуры  дефекта обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи.  

       Такой    системный     подход    к   пониманию      специальных     условий    образования,  

обеспечивающих  эффективность  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми,  

имеющими  тяжелые  нарушения  речи,  позволит  оптимально  решить  задачи  их  обучения  

и  воспитания  в  дошкольном возрасте.  

       Коррекционно-развивающая   работа   с   детьми   с   ТНР   основывается   на   

результатах  комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование 

строится с учетом  следующих принципов:  

        1.  Принцип    комплексного     изучения   ребенка    с  тяжелыми     нарушениями     

речи,  позволяющий   обеспечить   всестороннюю   оценку   особенностей   его   развития.   

Реализация  данного принципа осуществляется в трех направлениях:  

 анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка,  особенностях  раннего  речевого  и  психического  развития  ребенка;  

изучение  медицинской  документации,   отражающей   данные   о   неврологическом   

статусе   таких   обучающихся,   их  соматическом и психическом развитии, состоянии 

слуховой функции, получаемом лечении и  его эффективности; 

 психолого-педагогическое      изучение    обучающихся,     оценивающее     

соответствие    его  интеллектуальных,  эмоциональных,  деятельностных  и  других  

возможностей  показателям  и  нормативам возраста, требованиям образовательной 

программы;  

 специально       организованное        логопедическое       обследование       

обучающихся,  предусматривающее  определение  состояния  всех  компонентов  

языковой  системы  в  условиях  спонтанной и организованной коммуникации.  

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

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

лексического  материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся.  

        3.  Принцип    динамического     изучения   обучающихся,      позволяющий     оценивать    

не  отдельные,    разрозненные     патологические    проявления,    а  общие    тенденции     

нарушения  речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся.  

       4.   Принцип    качественного     системного    анализа    результатов    изучения   ребенка,  

позволяющий   отграничить   физиологически   обоснованные   несовершенства   речи,   

выявить  характер  речевых  нарушений  у  обучающихся  разных  возрастных  и  

этиопатогенетических  групп  и,  соответственно  с  этим,  определить  адекватные  пути  и  

направления  коррекционно- развивающей      работы    для   устранения     недостатков    

речевого    развития    обучающихся  дошкольного возраста.  

Содержание     дифференциальной        диагностики     речевых    и  неречевых     

функций  обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

       Проведению  дифференциальной  диагностики  предшествует  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    

сродителям     (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   ребѐнком    позволяет    составить   представление     

о  возможностях  диалогической      и   монологической       речи,   о   характере     владения     

грамматическими  конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об 

общем звучании голоса,  тембре,   интонированности,   темпо-ритмической   организации   

речи   ребенка,   наличии   или  отсутствии    у  него   ярко   выраженных     затруднений     в  

звуковом    оформлении     речевого  высказывания.      Содержание      беседы    определяется     

национальными,      этнокультурными  особенностями,  познавательными,  языковыми  

возможностями  и  интересами  ребенка.  Беседа  может  организовываться  на  лексических  

темах:  "Моя  семья",  "Любимые  игрушки",  "Отдых  летом", "Домашние питомцы", "Мои 

увлечения", "Любимые книги", "Любимые мультфильмы", "Игры".  Образцы  речевых  

высказываний  ребенка,  полученных  в  ходе  вступительной  беседы,  фиксируются.  

 

Обследование словарного запаса. 

       Содержание   данного   раздела   направлено   на   выявление   качественных   

параметров  состояния  лексического  строя  родного  языка  обучающихся  с  ТНР.  Характер  

и  содержание  предъявляемых   ребенку   заданий   определяются   возрастом   ребенка   и   

его   речеязыковыми возможностями  и  включают  обследование  навыков  понимания,  

употребления  слов  в  разных  ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов 

обследования можно использовать показ  и  называние  картинок  с  изображением  

предметов,  действий,  объектов  с  ярко  выраженными  признаками;  предметов  и  их  

частей;  частей  тела  человека,  животных,  птиц;  профессий  и  соответствующих   

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

эмоциональные   реакции,   явления   природы,   подбор   антонимов   и   синонимов,   

объяснение  значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом.  

Обследование грамматического строя языка. 

       Обследование  состояния  грамматического  строя  языка  направлено  на  определение 

возможностей  ребенка  с  ТНР  адекватно  понимать  и  реализовывать  в  речи  различные  

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

связанные   с  пониманием  простых  и  сложных  предлогов,  употреблением  разных  

категориальных  форм,  словообразованием  разных  частей  речи,  построением  

предложений  разных  конструкций.  В  заданиях  можно  использовать  такие  приемы,  как  

составление  фразы  с  опорой  на  вопрос,  на  демонстрацию действий, по картине, серии 

картин, по опорным словам, по слову, заданному в  определенной форме, преобразование 

деформированного предложения.  

Обследование связной речи. 

       Обследование  состояния  связной  речи  ребенка  с  ТНР  включает  в  себя  несколько   

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

начале  обследования,  в  процессе  так  называемой  вступительной  беседы.  Для  

определения  степени  сформированности монологической речи предлагаются задания, 



  

 

направленные на составление  ребенком    различных    видов   рассказов:   

повествовательного,     описательного,    творческого.   

Важным  критерием  оценки  связной  речи  является  возможность  составления  рассказа   

на  родном  языке,  умение  выстроить  сюжетную  линию,  передать  все  важные  части  

композиции,  первостепенные  и  второстепенные  детали  рассказа,  богатство  и  

разнообразие  используемых  при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических  высказываний с опорой (на наводящие вопросы, 

картинный материал) и без таковой. Детские  рассказы анализируются также по параметрам 

наличия или отсутствия фактов пропуска частей  повествования,   членов   предложения,   

использования   сложных   или   простых   предложений,  принятия помощи педагогического 

работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных  оборотов, адекватность 

использования лексико-грамматических средств языка и правильность  фонетического 

оформления речи в процессе рассказывания.  

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

       Ознакомительная  беседа  с  ребенком  дает  первичное  впечатление  об  особенностях   

произношения  им  звуков  родного  языка.  Для  чего  необходимо  предъявить  ряд  

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

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

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

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

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

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

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

слов отбираются предметные и сюжетные картинки по  тематическим  циклам,  хорошо  

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

с   ними   связанных.    Обследование     включает    как   отраженное  произнесение  

ребенком  слов  и  их  сочетаний,  так  и  самостоятельное.  Особое  внимание  при  этом  

обращается  на  неоднократное  воспроизведение  слов  и  предложений  в  разном  речевом  

контексте.    При    обследовании     фонетических     процессов    используются      

разнообразные  методические  приемы:  самостоятельное  называние  лексического  

материала,  сопряженное  и  отраженное  проговаривание,  называние  с  опорой  на  

наглядно-демонстрационный  материал.   

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

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

характер  нарушений   звуко-слоговой   организации   слова.   Обследование   

фонематических   процессов  ребенка   с   нарушениями   речи   проводится   общепринятыми   

приемами,   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 ребѐнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых   

навыков,   целесообразно     применять    несколько    дифференцированных       схем   

обследования  речеязыковых     возможностей     обучающихся      с  ТНР:   первая   схема   -  

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

обследования обучающихся с  начатками  общеупотребительной  речи;  третья  схема   -       

для  обследования  обучающихся  с  развернутой  фразовой  речью  при  наличии  

выраженных  проявлений  недоразвития  лексико- грамматического  и  фонетико-



  

 

фонематического  компонентов  языка;  четвертая  схема  -        для  обследования   

обучающихся   с   развернутой   фразовой   речью   и   с   нерезко   выраженными  

остаточными       проявлениями      лексико-грамматического        и    фонетико-

фонематического  недоразвития речи.  

Осуществление        квалифицированной         коррекции      нарушений       

речеязыкового  развития обучающихся с ТНР. 

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

однозначном     отнесении     ребенка   с   отклонениями     доречевого    развития    к   

категории  обучающихся  с  тяжелыми  нарушениями  речи.  В  связи  с  этим  

применительно  к  детям  этого  возраста  речь  идет  не  о  квалифицированной  коррекции  

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

речи  и  начале  оказания  этим  детям  своевременной  психолого-педагогической  помощи.  

Раннее  выявление  таких  обучающихся  и  проведение  соответствующих  коррекционных  

мероприятий  может  в  значительной  степени  ускорить   ход   их   речевого   и   

психического   развития.   В   целях   предупреждения   тяжелых  нарушений      речи   

необходимо      предлагать    рекомендации      для    родителей     (законных  представителей)    

обучающихся,     относящихся     к  группе   риска,   а  также   обучающихся     с  различными 

отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. Родители (законные  

представители)    информируются       о  влиянии    эмоционального      общения    с   

ребенком    на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных 

представителей) основным  приемам по стимулированию довербального, начального 

вербального развития ребенка. Одним  из  приемов  коррекционной  работы,  направленной  

на  предупреждение  нарушений  речевого  развития,  является  нормализация  процессов  

кормления,  что  помогает  тренировать  функции  сосания,   глотания,   жевания,    что  

создает   необходимые     предпосылки     для   правильного  функционирования  

артикуляционного  аппарата.  Наряду  с  нормализацией  кормления  следует  развивать  у  

ребенка  потребность  в  общении  с  педагогическим  работником,  формировать  

зрительную   фиксацию   и   способность   прослеживать   движение   предмета,   

стимулировать  слуховое  внимание,  акцентировать  внимание  ребенка  на  звучании  

предметов,  формировать   

умение локализовать звук в пространстве.  

       Обучение   обучающихся   с   ТНР,   не   владеющих   фразовой   речью   (первым   

уровнем  речевого   развития),   предусматривает     развитие    понимания     речи   и  

развитие   активной  подражательной   речевой   деятельности.   В   рамках   первого   

направления   работы   учить   по  инструкции  узнавать  и  показывать  предметы,  действия,  

признаки,  понимать  обобщающее  значение   слова,   дифференцированно      воспринимать     

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

лицам,   грамматические   категории   числа  существительных,  глаголов,  угадывать  

предметы  по  их  описанию,  определять  элементарные  причинно-следственные  связи.  В  

рамках  второго  направления  работы  происходит  развитие  активной подражательной 

речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть  родителей (законных 

представителей), близких родственников, подражать крикам животных и  птиц,  звукам  

окружающего  мира,  музыкальным  инструментам;  отдавать  приказы  -  на,  иди.   

Составлять    первые    предложения     из  аморфных     слов-корней,    преобразовывать     

глаголы  повелительного  наклонения  в  глаголы  настоящего  времени  единственного  

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

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

Одновременно проводятся упражнения по  развитию памяти, внимания, логического 

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

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

коррекционной     работы    на   этом   этапе   формирования     речевого    развития  

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 

понимать  обобщающее  значение  слов.  Активный  и  пассивный  словарь  должен  состоять  



  

 

из  названий  предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 

окружающие,  некоторых   своих   состояний   (холодно,   тепло).   У   обучающихся   

появляется   потребность  общаться с помощью элементарных двух-трехсловных 

предложений. Словесная деятельность  может  проявляться  в  любых  речезвуковых  

выражениях  без  коррекции  их  фонетического  оформления.   На   протяжении   всего   

времени   обучения   коррекционно-развивающая   работа  предусматривает  побуждение  

ребенка  к  выполнению  заданий,  направленных  на  развитие  процессов   восприятия   

(зрительного,   пространственного,   тактильного   и   проч.),   внимания,  памяти,   

мыслительных   операций,   оптико-пространственных   ориентировок.   В   содержание  

коррекционно-развивающей   работы   включаются   развитие   и   совершенствование   

моторно- двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

 Обучение  обучающихся  с  начатками  фразовой  речи  (со  вторым  уровнем  

речевого  развития) предполагает несколько направлений: 

        1)   развитие   понимания   речи,   включающее   формирование   умения   вслушиваться   

в  обращенную      речь,  выделять    названия    предметов,    действий    и  некоторых     

признаков;  формирование      понимание     обобщающего       значения    слов;   подготовка     

к  восприятию  диалогической и монологической речи;  

       2)   активизация   речевой   деятельности   и   развитие   лексико-грамматических   

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

первоначальным  навыкам  словоизменения,  затем  -  словообразования  (число  

существительных,  наклонение  и  число глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" 

существительные с уменьшительно - ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", 

категории падежа существительных);  

       3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений:  

существительное  плюс  согласованный  глагол  в  повелительном  наклонении,  

существительное  плюс  согласованный  глагол  в  изъявительном  наклонении  

единственного  числа  настоящего  времени,    существительное     плюс    согласованный     

глагол   в   изъявительном     наклонении  единственного  числа  настоящего  времени  плюс  

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

усвоение  простых  предлогов  -    на,  под,  в,  из.   

Объединение  простых  предложений  в  короткие  рассказы.  Закрепление  навыков  

составления  предложений     по   демонстрации     действия   с  опорой    на  вопросы.   

Заучивание    коротких  двустиший  и  потешек.  Допускается  любое  доступное  ребенку  

фонетическое  оформление  самостоятельных     высказываний,     с  фиксацией    его  

внимания   на   правильности   звучания  грамматически значимых элементов (окончаний, 

суффиксов);  

       4)  развитие  произносительной  стороны  речи  -  учить  различать  речевые  и  

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

правильность  произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне  слогов  слов  предложений,  формировать  правильную  

звукослоговую  структуру  слова.  Учить  различать   и   четко   воспроизводить   слоговые   

сочетания   из   сохранных   звуков   с   разным  ударением, силой голоса и интонацией. 

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа  над   слоговой     структурой    слов    

завершается    усвоением     ритмико-слогового      рисунка  двухсложных и трехсложных 

слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  

       Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с  

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-

нравственных,  волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого  нарушения       предусматривает        комплексную        

коррекционно-развивающую           работу,  объединяющую       аспекты     речеязыковой     

работы    с   целенаправленным      формированием  психофизиологических возможностей 

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



  

 

моторно-двигательных       и   оптико-пространственных        функций  соответственно 

возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся  с ТНР.  

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

простой  фразой,   согласовывает    основные    члены   предложения,     понимает    и  

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

рода,  понимает    некоторые  грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие 

сказки.  

        Обучение    обучающихся      с  развернутой    фразовой   речью    с  элементами    

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает:  

        1.  Совершенствование  понимания  речи  (умение  вслушиваться  в  обращенную  речь,  

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких  значений  обобщающих  слов  в  целях  готовности  к  овладению  

монологической  и  диалогической речью).  

       2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

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

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

стечения  согласных,  выделение  начального  гласного  или  согласного  звука  в  слове,  

анализ  и  синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или 

гласного звука в  слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов).  

       4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно  

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе 

со  схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений.   

Подготовка   к   овладению   элементарными   навыками   письма   и   чтения   включает   в   

себя  закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез 

звуко- слоговых и звуко-буквенных структур.  

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

только  увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений  слов; формирование семантической структуры слова; введение новых 

слов и словосочетаний в  самостоятельную  речь  существительных  с  уменьшительным  и  

увеличительным  значением  (бусинка,   голосок   - голосище);   с   противоположным   

значением   (грубость   -     вежливость;   

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

острый  язык,  долг  платежом  красен,  бить  баклуши).  Подбирать  существительные  к  

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

пальто;  образовывать  от  названий  действия  названия  предметов  (блестеть  -      блеск,  

трещать  -  треск,  шуметь  -шум;   

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

синонимы  (смелый - храбрый).  

        6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения  

согласных  звуков.  Употребление  этих  слов  в  самостоятельной  речи:  птичница,  

проволока,  регулировщик   регулирует   уличное   движение,   экскаваторщик,   

экскаваторщик   работает   на  экскаваторе.  

        Обучение  обучающихся  с  нерезко  выраженными  остаточными  проявлениями  

лексико - грамматического     и   фонетико-фонематического        недоразвития    речи   

(четвертым    уровнем  речевого развития) предусматривает следующие направления 

работы:  

        1.   Совершенствование        лексико-грамматических        средств    языка:     

расширение  лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп 

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

процессов (сложные слова:  белоствольная   береза,   длинноволосая   черноглазая   девочка,   

прилагательные   с   различным  значением    соотнесенности:     плетеная    изгородь,   



  

 

соломенная     крыша,    марлевая   повязка,  приставочные глаголы с оттеночными 

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

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

неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение  слов   и   

целых   выражений   с   переносным   значением   (сгореть   со   стыда,   широкая   душа),  

преобразование  названий  профессий  мужского  рода  в  названия  женского  рода  (портной  

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

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

        2.  Развитие   самостоятельной      развернутой    фразовой    речи:   закрепление     

навыка  составления   предложений   по   опорным   словам,   расширение   объема   

предложений   путем  введения однородных членов предложений.  

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

элементами фантазийных и творческих сюжетов.  

        4.  Совершенствование  произносительной  стороны  речи:  закрепление  навыка  

четкого  произношения      и   различения     поставленных      звуков,   автоматизация      их   

правильного  произношения      в  многосложных      словах   и  самостоятельных     

высказываниях,     воспитание  ритмико-интонационной и мелодической окраски речи.  

        5.  Подготовка  к  овладению  элементарными  навыками  письма  и  чтения:  

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

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

словах;   развивать    оптико- пространственные и моторно-графические навыки.  

        На   протяжении      всего    времени    обучения     коррекционно-развивающая         

работа  предусматривает       целенаправленную       и    системную      реализацию       общей     

стратегии  коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков  речеязыкового,     эмоционально-волевого,       личностного,     моторно-

двигательного      развития,  несовершенства  мыслительных,  пространственно-

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

системный  подход  предусматривает  обязательное  профилактическое  направление  

работы,  ориентированное  на  предупреждение  потенциально  возможных, в том числе 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением  речеязыкового 

развития ребенка с ТНР.  

        Коррекционно-развивающее  воздействие  при  фонетико-фонематическом  

недоразвитии  предполагает  дифференцированные  установки  на  результативность  

работы  в  зависимости  от  возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной 

группы планируется: научить  их  правильно  артикулировать  все  звуки  речи  в  различных  

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

высказывании;  

        различать    понятия     "звук",   "слог",   "слово",    "предложение",      оперируя     ими    

на  практическом уровне;  

        определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;  

        находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;  

        овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств  

в разных видах речевых высказываний.  

        Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их:  

        правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;  

        различать  понятия  "звук",  "слог",  "слово",  "предложение",  "твердые-мягкие  звуки",  

"звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне;  

        определять  и  называть  последовательность  слов  в  предложении,  звуков  и  слогов  в  

словах;  

        производить элементарный звуковой анализ и синтез;  

        знать   некоторые   буквы   и   производить   отдельные   действия   с   ними   

(выкладывать  некоторые слоги, слова).  



  

 

        Коррекционно-развивающая           работа    с   детьми,     имеющими       нарушения       

темпо- ритмической   организации   речи   (заикание),   предполагает   вариативность   

предполагаемых  результатов     в   зависимости     от   возрастных      и   речевых     

возможностей      обучающихся.   

 Обучающиеся       среднего    дошкольного      возраста   в   результате    

коррекционно-развивающей  работы  овладевают  навыками  пользования  самостоятельной  

речью  различной  сложности  (от  простейшей  ситуативной  до  контекстной)  с  опорой на  

вопросы  педагогического  работника  и  наглядную     помощь;     учатся   регулировать     

свое   речевое   поведение     -  отвечать   точными  однословными ответами с соблюдением 

темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся  старшего дошкольного возраста могут:  

        пользоваться      самостоятельной       речью     с   соблюдением       ее   темпо-

ритмической  организации;  

        грамотно формулировать простые предложения и распространять их;  

        использовать в речи основные средства передачи ее содержания;  

        соблюдать мелодико-интонационную структуру речи.  

        Обучающиеся подготовительной к школе группы могут:  

        овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ);  

        свободно   пользоваться   плавной   речью   различной   сложности   в   разных   

ситуациях  общения;  

        адаптироваться к различным условиям общения;  

        преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.  

        В   результате   коррекционно-развивающего   воздействия   речь   дошкольников   

должна  максимально   приблизиться   к   возрастным   нормам.   Это   проявляется   в   

умении   адекватно  формулировать       вопросы    и   отвечать    на   вопросы     

окружающих,       подробно     и  логично  рассказывать о событиях реального мира, 

пересказывать близко к оригиналу художественные  произведения,  осуществлять  

творческое  рассказывание.  Обучающиеся  адекватно  понимают и  употребляют   различные   

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

словоизменения.   

 

2.1.7. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка.  

       Программа воспитания основана на воплощении национального  воспитательного 

идеала,  который  понимается  как  высшая  цель  образования,  нравственное  (идеальное)  

представление  о  человеке.  

       Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание  условий   для   самоопределения   и   социализации   обучающихся   на   основе   

социокультурных,  духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование  у  обучающихся  чувства  патриотизма, гражданственности,  уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев  Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,  бережного   отношения   к   

культурному   наследию   и   традициям   многонационального   народа  Российской 

Федерации, природе и окружающей среде.  

        Основу  воспитания  на  всех  уровнях,  начиная  с  дошкольного,  составляют  

традиционные  ценности   российского   общества.   Традиционные   ценности   –        это   

нравственные   ориентиры,  формирующие   мировоззрение   граждан   России,   

передаваемые   от   поколения   к   поколению,  лежащие     в  основе    общероссийской      

гражданской     идентичности     и   единого    культурного  пространства     страны,   

укрепляющие      гражданское     единство,    нашедшие     свое   уникальное,  самобытное 

проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального  народа 

России. 



  

 

       Программа  воспитания  предусматривает  приобщение  детей  к  традиционным  

ценностям  российского     общества    –   жизнь,   достоинство,    права    и  свободы     

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

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

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

взаимопомощь   и   взаимоуважение,   историческая  память и преемственность поколений, 

единство народов России.  

       Вся   система    ценностей   российского    народа    находит   отражение    в   содержании  

воспитательной работы ДОО, 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.  

       Целевые  ориентиры  воспитания  следует  рассматривать  как  возрастные  

характеристики  возможных  достижений  ребѐнка,  которые  коррелируют  с  портретом  

выпускника  ДОО  и  с  традиционными ценностями российского общества.  

       С  учѐтом  особенностей  социокультурной  среды,  в  которой  воспитывается  ребѐнок,  

в  программе   воспитания   находит   отражение   взаимодействие   всех   субъектов   

воспитательных  отношений.  Реализация  Программы  воспитания  предполагает  

социальное  партнерство  ДОО  с  другими  учреждениями  образования  и  культуры  (музеи,  

театры,  библиотеки,  и  другое),  в  том  числе системой дополнительного образования детей.  

 

 Целевой раздел. 

 Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

 Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (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. 

 Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

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

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 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 ДОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 Уклад ДОУ опирается на базовые национальные ценности, содержащие традиции 

региона, 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 ДОУ, способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 

отношений. 

 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. 

Общности (сообщества) Организации: 

 Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и 

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

сотрудниками Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы обучающихся принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему другому ребенку; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность); 

 учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 



  

 

 Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 

педагогических работников, членов семей обучающихся, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. 

Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Организации. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в Организации. 

 Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

 Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. 

 Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

 Детская общность: общество других детей является необходимым условием 

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 других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с 

желаниями других. 

 Культура поведения педагогического работника в ДОУ направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия 

нормальной жизни и развития обучающихся. 

 Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой 

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

и поведение человека. 

 Социокультурные ценности являются определяющими в структурно содержательной 

основе Программы воспитания. 

 Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

 Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

 В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Деятельности и культурные практики в ДОУ. 

 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   самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

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 ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии со Стандартом, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

достижениями обучающихся». 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного 

возраста (до 8 лет). 

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

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию 

и заботе, к нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому 

горю, проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в ситуациях 

морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 



  

 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

 

 Содержательный раздел Программы воспитания. 

Содержание воспитательной работы по направлениям 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. 

 

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 ДОУ  сосредоточивает свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

 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. 

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   сосредоточивает 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. 

 

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; 

формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику знаний; 

2) 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 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. 

 

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»). 

 Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) 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; 

2) закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

3) укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

4) формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

5) организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

6) 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. 

 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 ДОУ. 

 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  

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; 

 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. 

 

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. 

 

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; 

воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

2) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других 

народов; 

3) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с ОВЗ 

действительности; 

4) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

 Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель  

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 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. 

 

Особенности реализации воспитательного процесса. 

Социокультурные особенности. 

          МБДОУ д/с № 214 - 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. ДОУ  расположено в Засвияжском районе г. Ульяновска. Жилые массивы состоят 

из многоэтажных и  частных домов. Детский сад расположен вдали от промышленной зоны.

 Положительное влияние на организацию воспитательного процесса в ДОУ оказывает 

историческое и культурное окружение учреждения. 



  

 

Социокультурные особенности  Ульяновской области также не могут не сказаться на 

содержании воспитательной работы в ДОУ. Важное  значение при определении 

содержательной основы Программы и выявлении приоритетных направлений 

воспитательной работы учреждения имеют национально-культурные, демографические 

условия, в которых осуществляется воспитательный процесс. 

В связи с тем, что контингент воспитанников проживает в условиях современного  города, 

своеобразие социокультурной среды проявляется: 

-в доступности разнообразных видов культурно-просветительских учреждений (разные 

театры, библиотеки, музеи,  цирк, культурно-деловые центры, музыкальные, спортивные 

школы, т.д.), что определяет возможность осуществления многопланового и 

содержательного социального партнёрства; 

-в возможности становления гражданственности у детей дошкольного возраста благодаря 

существованию учреждений, деятельность которых связана с возрождением национально-

культурных традиций, патриотического воспитания подрастающего поколения. 

-Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых: автомобилестроение, авиастроение, создание военной техники, сельское хозяйство 

 Многонациональный состав населения Среднего Поволжья обуславливает построение 

воспитательного процесса с учетом национальных традиций и культур. 

Национально-культурный состав воспитанников ДОУ 

При организации воспитательного процесса в ДОУ  учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях 

с разными национальными и культурными традициями. (Даже несмотря на то, что процент 

детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников ДОУ, в общем количестве 

детей, невелик.). В детском саду воспитываются дети разных представителей народов 

Поволжья: русские, татары, чуваши, мордва; в последние годы наблюдается тенденция 

увеличения притока народов Средней Азии: узбеков, таджиков и азербайджанцев. 

 Родной язык несет в себе генетическую программу тысячелетней этнической 

культуры народов. Игнорирование языка разрушает эту программу, приводит к параличу 

интеллекта, человеческой и этнической неполноценности.  

Учитывая это, педагоги ДОУ не запрещают детям разговаривать на родном для них 

языке; очень внимательно прислушиваются ко всем пожеланиям родителей из семей другой 

этнической принадлежности; в тоже время ведут с ними большую работу по адаптации 

семей в социокультурной жизни России. 

Социальное партнерство. 

 Воспитательно -  значимое взаимодействие с социальными партнерами ДОО 

 

№

 п/п 

Направлени

е воспитания 

Название организации Мероприятия 

1 Этико-эстетическое Ульяновская областная 

филармония 

цикл выездных 

концертов 

2 Областной театр кукол им. 

В.М. Леонтьевой 

театральные 

постановки 

3 Детская школа искусств концерты, 

взаимопосещения 

4 Физическое, 

оздоровительное 

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Новое поколение» 

взаимопосещения 

открытых мероприятий 

5 Трудовое, 

познавательное 

Библиотека № 30 экскурсии, 

конкурсы, тематические 

мероприятия 

6 Почтовое отделение №29 экскурсии 

7 Социальное Школа № 70 экскурсии 

 Социальное партнерство создает благоприятные условия для творческого  

саморазвития      участников     образовательного      процесса.    Такая     работа,  проводимая   



  

 

в   ДОО,   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. 

 

 

События образовательной организации. 

 Событие   предполагает   взаимодействие   ребёнка   и   взрослого,   в   котором   

активность   взрослого   приводит   к   приобретению   ребёнком   собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Событийным   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 прочее.  

        Проектирование событий позволяет построить целостный годовой   цикл    

методической       работы     на   основе    традиционных        ценностей   российского  

общества.  Это  поможет  каждому  педагогу  спроектировать   работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребёнком.  

     Сущность      воспитательного       события      заключается     в   том,    что  организуются  

специальные  условия  для  создания  «продукта совместной  деятельности», в ходе которого 

дети, совместно со взрослыми проживают  значимое   событие,   получают   опыт,   знания,   

проявляют   инициативу,  самостоятельность, радуются своим успехам и удачам других.  

     Подготовка,   организация   и   проведение   воспитательного   события  проходит с учетом 

принципов:  

ии события;  

 

поддержка инициативы детей;  

 

 

 

       Педагоги       ДОО     реализуют     следующие      формы   воспитательных событий:   

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

показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

 

  

 

раздник,   

 

 

 

     Фактором,  укрепляющим,  обогащающим  формы  события,  является  педагогическое     

сотрудничество     с  семьями     обучающихся      и   (или)  социальными      партнерами,    

как   субъектами     событийной     общности.  Определяются   общие   цели,   которые,   в   

свою   очередь,   обеспечивают  совместную     деятельность     в  рамках    событийного     

воспитательного  пространства.  

     Для организации традиционных событий используется сюжетно - тематическое 

планирования образовательного процесса с учетом  календарно-тематического плана. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей  детей  и   родителей   (законных   

представителей),   а  также   необходимости  обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из  разных  образовательных  областей.  Единая  тема  

отражается  в  организуемых  воспитателем  образовательных  ситуациях,  детской  

практической,  игровой,  изобразительной деятельности, в музыке, чтении художественной 

литературы,  в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  



  

 

       В  организации    воспитательной     деятельности    учитывается   также  принцип 

сезонности, доступные пониманию детей сезонные праздники, такие  как Новый год, 

проводы зимы и т. п., общественно-политические праздники.   

      Событийные     мероприятия     планируются    на   основе   традиционных  ценностей 

российского общества, Указа Президента РФ о теме предстоящего  календарного  года  и  

событий  в  РФ,  календаря  образовательных  событий,  календаря   профессиональных   

праздников 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект   в своей группе и спроектировать работу 

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

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

 Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребенка с ОВЗ  по освоению АОП ДО, в 

рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в ДОО. 

 Основные      виды         организации     совместной      деятельности     в  

образовательных ситуациях в ДОО:  

 

составление рассказов из личного опыта;  

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

ация,   драматизация,   этюды  

инсценировки;  

видеороликов, презентаций, мультфильмов;  

ких, 

детских поделок и тому подобное),  

выставок;  

- игра);  

й    нравственной    позиции    педагогом,   личный  пример  

педагога,  приучение  к  вежливому  общению,  поощрение  (одобрение,  тактильный 

контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с 

ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания. 

 В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) 

обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста  строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

 Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится воспитательная работа. 

 Необходимость  взаимодействия  педагогов  с  родителями  традиционно  признаётся  

важнейшим  условием  эффективности  воспитания  детей.  Более  того,  в  соответствии  с  

ФГОС  ДО  сотрудничество  с  родителями  является  одним  из  основных  принципов  

дошкольного  образования.  Нельзя  забывать,  что   личностные   качества   (патриотизм,   

доброжелательность,   сострадание,  чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, 

поэтому участие родителей в  работе ДОО, в совместных с детьми мероприятиях, их личный 

пример  –  все  это вместе дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении 



  

 

к  социокультурным нормам. Поэтому активное включение родителей в единый  совместный 

воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные  задачи и значительно 

повысить уровень партнерских отношений.  

     Работа  с  родителями  (законными  представителями)  детей  дошкольного  возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех  субъектов 

социокультурного окружения ДОУ.  

     Цель  взаимодействия:  объединение  усилий  педагогов  ДОУ  и  семьи  по  созданию 

условий для развития личности ребенка на основе социокультурных,  духовно-нравственных 

ценностей и правил, принятых в российском обществе.  

     Задачи:  

   компетентность   родителей   в   вопросах   развития   личностных  качеств 

детей дошкольного возраста;  

-педагогической   поддержку   родителям   в   воспитании  ребенка;  

совместных мероприятий.  

     Организуя взаимодействие с семьей по вопросам воспитания  детей используются 

следующие формы работы: 

       Групповые формы работы: 

 Родительский комитет МБДОУ детского сада №214, участвующий в решении 

вопросов воспитания и социализации детей. 

 Клуб молодой семьи, участвуя в котором родители могут получать рекомендации от 

психолога, педагогов, социальных работников и обмениваться собственным опытом в 

пространстве воспитания детей дошкольного возраста. 

 Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 

МБДОУ детского сада №214, посвященные обсуждению интересующих родителей 

вопросов воспитания. 

Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей в психолого-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. 

 

Организационный раздел. 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

 Программа воспитания 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). 

 

Кадровое обеспечение. 

Реализация Программы воспитания осуществляется: 

1)  педагогическими работниками  в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ДОУ.  

2)  учебно-вспомогательными работниками  в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ.  

Педагогический коллектив ДОУ составляет 35 человек.  Воспитательную работу  с 

обучающимися с ТНР  осуществляют  9 педагогов:  из них 4 воспитателя и специалисты: 

педагог – психолог- 1, учитель – логопед – 2 чел., инструктор по физической культуре – 1 

чел., музыкальный руководитель –1чел. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

 Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 

Наименование должности 

(в соответствии со штатным 

расписанием ДОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий ДОО -управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

-проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО 

за учебный год; 

-планирует воспитательную деятельность на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный 

год; 

-регулирование воспитательную деятельности; 

-контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательную деятельности (в том числе осуществляется 

через мониторинг качества организации воспитательную 

деятельности. 

Заместитель заведующего 

по учебно-воспитательной 

работе 

- организация воспитательной деятельности в ДОО; 

-разработка необходимых для организации воспитательной 

деятельности нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных  и функциональных обязанностей, 

проектов и программ воспитательной работы и др.); 

-анализ возможностей имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности; 

- планирование работы по организации воспитательной 

деятельности; 

-организация практической работы в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

-проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности совместно с Педагогическим советом; 

- организация повышения квалификации и профессиональной 



  

 

переподготовки педагогов для совершенствования их 

психолого-педагогической компетентности; 

- проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта ДОО и других 

образовательных организаций 

Педагог-психолог -оказание психолог-педагогической помощи; 

-осуществление социологических исследований 

воспитанников; 

-организация и проведение различных видов воспитательной 

работы; 

Воспитатель 

Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

 

-обеспечивает занятия обучающихся творчеством, физической 

культурой; 

--формирование у обучающихся нравственных, культурных, 

научных ценностей, 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 обучающихся в мероприятиях, 

проводимых в ДОО и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности 

Младший воспитатель 

помощник воспитателя 

-совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью; 

-участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника 

  В   целях   эффективной      реализации     Программы      воспитания    созданы  условия 

для:  

их   дополнительного      профессионального       образования     (семинары,       научно-

практические         конференции,        курсы      повышения  квалификации);  

образования, воспитания и охраны здоровья детей, в том числе и детей с ОВЗ; 

 -методическое          сопровождение        (педагогический      совет,  

семинар,  семинар-практикум,    творческая  группа,  в  состав, которой вошли опытные, 

инициативные и целеустремленные педагоги  детского сада, наставничество).  

     Методическая      детализация     реализации    воспитательной      деятельности  педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 

 

Нормативно-методическое обеспечение. 

 Нормативно-методическое           обеспечение       реализации      Программы 

воспитания  представляет  собой  Перечень  локальных  правовых  документов  ДОО,  в  

которые  вносятся  изменения  после  принятия  Рабочей   программы воспитания: 

  Образовательная     программа   дошкольного    образования        МБДОУ д/с № 214;  

    

    

   работы на учебный год;  

          организацию 

воспитательной деятельности в ДОО;  

    

Содержание  нормативно-правового  обеспечения  как  вида  ресурсного  обеспечения   

реализации Программы воспитания в МБДОУ включает:  



  

 

     - Федеральный  закон  от  31.07.2020  года  №  304-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  

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

обучающихся»;  

     -   Федеральный      государственный     образовательный      стандарт    дошкольного  

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

     Основные локальные акты:  

     - Образовательная  программа  дошкольного  образования  МБДОУ детский сад № 214;  

     - План работы на учебный год;  

     - Календарный учебный график;  

  

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

 По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребенка особых образовательных потребностей. 

 В основе процесса воспитания детей в ДОО  лежат традиционные ценности 

российского общества. Необходимо создавать особые условия воспитания для отдельных 

категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально 

уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), 

одаренные дети и другие категории. 

 Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого 

ребенка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

  Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение 

целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

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

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с особыми 

образовательными потребностями, с учетом необходимости развития личности ребенка, 

создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, 

охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей ребенка; речь идет не только о физической доступности, но и об 

интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны 

быть понятны ребенку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

  

Основные условиями реализации Программы воспитания 

  Основными условиями реализации Программы воспитания являются: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 



  

 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

 содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

 активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 

 формирование общей культуры личности обучающихся, 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 

(законных представителей); 

 обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с 

ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 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. 

 

  

 

2.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Парциальная образовательная программа  «Солнышко в ладошках» 

 

2.2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития 

 

 Система работы по эмоциональному развитию состоит из 5 разделов. При работе по 

этим разделам происходит постепенное психологическое развитие ребенка. Пространство 

вокруг ребенка начинает расширяться: в него включаются другие люди (ровесники и 

взрослые). Окружающий мир окрашивается цветами радуги: ребенок учится определять 

настроения, владеть своими чувствами. Затем в мир ребенка входят животные. Они по праву 

занимают одно из важных мест в его жизни и постепенно подводят к самому сложному ― 

пониманию своего места в семье и своих взаимоотношений с близкими. 

 

Раздел 1. «Я и Я» (темы: «Тайна моего имени», «Автопортрет», «Мой внутренний мир», 

«Мой любимый сказочный герой»). 

В этом разделе собраны игры и упражнения, направленные на развитие навыков 

самообладания и самоанализа, внимания к самому себе, к своим переживаниям и желаниям; 

способности различать свои индивидуальные особенности (внешность, лицо, пол), свои 

мышечные и эмоциональные ощущения. 

Раздел 2. «Я и другие» (темы: «Мы так похожи», «Мы такие разные», «Язык жестов и 

движений», «Давайте жить дружно», «Мальчики и девочки»). 



  

 

В этом разделе представлены игры и упражнения, натравленные на развитие у детей навыков 

совместной деятельности, чувства общности, понимания индивидуальных особенностей 

других людей; на формирование внимательного отношения к людям и друг к фугу; развитие 

языка жестов, мимики и пантомимики, на понимание того, что кроме речевых существуют и 

другие средства общения. 

Раздел 3. «Я и мои эмоции» (темы: «Радость», «Удивление», «Страх», «Гнев», «Горе», 

«Интерес», «Наши настроения»). 
Здесь содержатся игры и упражнения, направленные на знакомство с эмоциями человека, 

опознавание своих эмоций, а также на распознавание эмоциональных реакций окружающих 

и развитие умения адекватно выражать свои эмоции. 

Раздел 4. «Я и животные» (темы: «Мой ласковый и нежный верь», «Общение с 

животным»). 

Здесь собраны игры и упражнения, направленные на развитие умения видеть отличия 

человека от животного, особенности общения разных животных между собой; умения 

изображать животных, используя различные выразительнее средства; умения переносить все 

хорошее из мира животных в общение с людьми; на снятие страха перед животными. 

Раздел 5. «Я и моя семья» (темы: «С кем я живу», «Правила домашнего этикета»). 

В этом разделе собраны игры и упражнения, направленные на осознание ребенком своего 

места в семье и понимание внутрисемейных отношений; на осознание себя как полно-

равного, принимаемого и любимого домочадцами члена семьи; на развитие интереса к 

истории своей семьи. 

В конце каждого годового курса проводятся итоговые занятия темы: «Путешествие в 

сказку», «Я знаю, я умею, я могу»). Для итоговых занятий подобраны игры и упражнения, 

направленные на повторение знаний и закрепление умений и навыков, полученных детьми в 

течение года, принятие ребенком самого себя и оптимизацию самооценки ребенка. 

Формы работы: 

© развивающие игры (игры-драматизации, сюжетно-ролевые, игры 

на развитие навыков общения); 

© упражнения (подражательно-исполнительского и творческого 

характера, на мышечную релаксацию); 

© этюды; 

© рассматривание рисунков и фотографий; 

© чтение художественных произведений; 

© рассказ психолога и рассказы детей; 

© сочинение историй; 

© беседы; 

© моделирование и анализ заданных ситуаций; 

© слушание музыки; 

© рисование; 

© мини-конкурсы, игры-соревнования. 

©Телесная терапия 

©Психогимнастика 

©Разыгрывание ситуаций взаимодействия с предметом страха. 

Во время занятий дети сидят в кругу ― на стульчиках или на ковре. Форма круга создает 

ощущение целостности, облегчает взаимопонимание и взаимодействие детей. В начале и в 

конце занятий может использоваться какая-либо ритуальная игра, упражнения для настроя 

детей. Почти каждое занятие завершается созданием детьми какого-либо рисунка в 

индивидуальных альбомах. Детский рисунок ― итог работы на занятии, который объединяет 

в себе все эмоции, впечатления, знания и умения, полученные в ходе занятия. К каждому 

занятию прилагается домашнее задание для совместного выполнения ребенком и 

родителями. 

 



  

 

Содержание работы в соответствии с представленными темами изложено в Программе 

«Солнышко в ладошках» (Стр. 10-18) 

 

2.2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие  взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир,   общаться с  

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

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

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. 

 

2.2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Эффективность данной программы в большей степени зависит от положительного примера 

взрослых. Педагогам следует не только учитывать это в собственном поведении, но и 

уделять значительное внимание работе с родителями. Важно, чтобы родители осознали, что 

нельзя требовать от ребенка выполнения какого-либо правила поведения, если они сами не 

всегда ему следуют. 

Совместное сотрудничество  педагогов и родителей по данной ПОП состоит в работе по   

преодолению у детей тревожности, страхов и психического напряжения через управление 

отрицательными эмоциями; формированию психологической защиты от невротизирующих 

факторов. 

Возможны следующие направления работы педагогов с родителями: 

 организация собраний (общих и групповых) с целью информирования родителей о 

совместной работе и стимулирования их активного участия в ней; 

 организация совместных праздников и экскурсий с целью дать представление о 

важности и значимости различных профессий родителей; воспитания интереса детей 

к истории своей семьи. 

 ознакомление родителей с работой детского сада по предлагаемой программе 

(собрания, открытые занятия, специальные экспозиции, тематические видеофильмы). 

 

Содержание работы по Парциальным образовательным программам «Симбирский 

Венец», «Основы безопасности детей дошкольного возраста» определяется в группах 

компенсирующей направленности  в соответствии с  образовательной программой 

дошкольного образования ДОУ (стр.12-35) 

 

 

 

 

2.3. Культурно – досуговая деятельность 

Культурно-досуговая деятельность в средней группе компенсирующей 

направленности для  детей с ТНР включает в себя организацию отдыха детей, развлечений, 

праздников и самостоятельной художественной деятельности. 

У детей необходимо совершенствовать умение отдыхать, занимать себя игрой, 

рассматривать иллюстрации в книгах, рисовать, лепить, музицировать, слушать музыку, 

наблюдать за изменениями, происходящими в природе, заниматься конструированием из 

крупного и  среднего строительного материала, конструкторов. 

 Для закрепления пройденного материала и актуализации словаря необходимо 

организовывать для детей развлечения: просмотр театрализованных представлений и 

анимационных фильмов, прослушивание звукозаписей. Необходимо приобщать детей к 

познавательным развлечениям, знакомить с детскими энциклопедиями, энциклопедиями в 



  

 

картинках. Привлекать  детей к посильному участию в кукольных спектаклях, играх-

драматизациях, концертах. 

 Продолжать привлекать детей к посильному участию  в праздничных 

утренниках, прививать интерес к праздничной культуре русского народа. Учитывая 

особенности речевого развития детей, при создании сценариев следует по-прежнему делать 

акцент на коллективные игры, танцы, пляски. Хороводные игры, хоровое пение, допуская 

чтение детьми стихов только с поставленными и введенными в речь звуками. При подборе 

песен к праздникам музыкальный руководитель должен учитывать мнение учителя-логопеда, 

который помогает подбирать песни с короткой строкой и фонетически доступные детям. 

Культурно-досуговая деятельность в старшей группе компенсирующей 

направленности для  детей с ТНР включает в себя организацию отдыха детей, развлечений, 

праздников, самостоятельной познавательной и художественно-творческой деятельности. 

Старших дошкольников с ТНР необходимо не только приучать самостоятельно 

организовывать свой отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием, лепкой, 

конструированием, рассматривать картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать 

музыку или запись литературных произведений, собирать коллекции; проводить 

эксперименты; участвовать в работе студий и кружков; но и регулярно посещать с 

родителями выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться к таким активным формам 

отдыха, как поход или экскурсия. Следует способствовать участию детей в работе кружков и 

студий по интересам. 

Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, 

привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, украшении группы детского 

сада к праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с 

праздниками, делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы.  Следует помнить о 

том, что к чтению стихов на праздничных утренниках детей с речевой патологией можно 

лишь тогда, когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая часть 

звуков уже поставлена и введена в речь. В первый период работы желательно делать акцент 

на игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение. 

Культурно - досуговая деятельность в  подготовительной к школе  группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает 

организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и 

художественно - творческой деятельности детей. Следует способствовать участию детей  в 

работе кружков и студий по интересам. 

Предшкольников необходимо приучать осмысливать полученные знания и 

использовать их в самостоятельной творческой деятельности. 

Следует расширять знания об искусстве, приучать их  к посещению выставок, музев, 

театров. 

У детей седьмого года жизни необходимо расширять представления о 

государственных праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и  участию в 

праздничных утренниках. 

 

Примерный перечень развлечений и праздников 

 

Формы ОД Средняя 

(коррекционная) группа 

Старшая 

(коррекционная) группа 

Подготовительная 

(коррекционная) группа 

Праздники «Вот и осень к нам 

пришла!», Новый год, 

«день защитника 

Отечества 

(тематическое занятие) 

«8 Марта», 

«Здравствуй, лето 

красное!», дни 

Осенний карнавал, 

Новогодний карнавал, 

День защитника 

Отечества, «8 марта», 

«9мая», Летний 

карнавал, дни 

рождения детей. 

 

День знаний. Новый год. День 

защитника Отечества. 

Международный женский 

день. День Победы. До 

свиданья, детский сад! 

Праздники народного 

календаря, фольклорные 

праздники. 



  

 

рождения детей. 

Развлечения «Дары осени», 

«Игрушки заводные как 

будто живые», 

«Здравствуй, гостья 

зима!», «Я рисую лето» 

День знаний, 

фольклорные 

праздники («Прощание 

с зимой», «Встреча 

весны»), День защиты 

детей, День семьи. 

вечера музыки и поэзии. 

спортивные праздники и 

викторины, забавы, фокусы. 

Театрализов

анные 

представлен

ия 

по сюжетам русских 

народных сказок: «Три 

медведя», «Теремок», 

«Гуси-лебеди»; 

представления с 

использованием 

русских народных 

потешек, пестушек. 

по сюжетам русских 

народных сказок: 

«Маша и медведь», 

«Теремок», «Колобок». 

 

постановка театральных 

спектаклей по русским 

народным сказкам «Василиса - 

Прекрасная», «Царевна - 

лягушка» и «Сказке о рыбаке 

и рыбке» А. С. Пушкина. 

Концерты «Любимые песни», 

«Мы танцуем». 

«Наши таланты», 

«Спорт и музыка». 

 

«Наши таланты», «Мы 

танцуем», «Наши любимые 

песни из мультфильмов». 

 

 

 

2.1.9. Работа кружков в МБДОУ 

 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями и 

задачами, отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентировался 

на требования педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это 

обеспечение права и возможности каждой личности на удовлетворение культурно-

образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными 

ориентациями.  Дети с ОВЗ  участвуют в работе кружков  в соответствии с их склонностями 

наряду с воспитанниками общеразвивающих групп. 

Цель: реализация планов работы кружков способствует  всестороннему развитию 

ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный 

выбор ребенком  вида деятельности раскрывает социально значимые качества личности: 

активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. 

 

№ 

п/

п 

Название 

кружка, 

группа 

Методическо

е 

обеспечение 

Цели, задачи 

1. Кружок по 

вокалу 

«Домисольк

а» 

Э.Костина 

«Камертон». 

М.: ЛИНКА-

ПРЕСС, 

2008. 

Цель: формирование вокальных умений и навыков у 

детей  дошкольного возраста. 

Задачи: 

-достижение выравнивания звучания детского 

голоса, естественного лёгкого пения, чистоты и 

полётности детского голоса; 

- развитие музыкального слуха, выработка чистоты 

интонирования; 

- достижение искренности исполнения 

дошкольниками песен, их умения раскрыть 

художественный образ песни, формирование у 

детей музыкально-эстетических эмоций; 

- усвоение навыков хорового пения; 

-  развитие детского песенного творчества. 

2. «Мяч – моя Н.В. Цель: Развивать у детей «ручную умелость», 



  

 

любимая 

игрушка». 

Полтавцева 

Мяч – моя 

любимая 

игрушка. 

/Программа и 

методическо

е пособие 

проведения 

секционной 

работы с 

детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

Тольятти, 

2004. 

координации движений и подготовки руки к письму. 

Задачи: 
- Формирование умения выпускать мяч в 

вертикальном направлении вверх и вниз. 

- Формирование умения осуществлять ловлю мяча с 

разными положениями рук: ловить двумя руками 

только кистями, захватывая мяч с боков; 2 руками, 

образуя руками чашечку и захватывая мяч с обеих 

сторон; ловить одной рукой, поворачивая ладонь в 

различных направлениях (кверху, книзу, вперёд), 

действуя пальцами рук. 

- Обучение выполнению движений руками с учётом 

направления полёта мяча, величины мяча, его веса, 

скорости движения. 

- Развитие умения связывать силу отталкивания мяча 

с высотой, дальностью полёта. 

3. Кружок по 

изодеятельн

ости 

«Симбирено

к» 

И.А. Лыкова 

«Изобразите

льная 

деятельность 

в детском 

саду». 

Творческий 

центр 

«Сфера», М., 

2007. 

Авторская 

программа 

«Цветные 

ладошки». 

Цель: развивать коммуникативные, языковые, 

интеллектуальные и художественные способности в 

процессе комментированного рисования, 

формирование всех психических процессов, развитие 

художественно – творческих способностей и 

положительно – эмоционального восприятия 

окружающего мира. 

Задачи: 
1. Вызвать интерес к различным изобразительным 

материалам и желание действовать с ними. 

2. Побуждать детей изображать доступными им 

средствами выразительности то, что для них 

интересно или эмоционально значимо. 

3. Создавать условия для освоения цветовой 

палитры. 

4. Создание условий для коммуникативной 

деятельности детей. 

5. Развитие связной речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 
3.1. Обязательная часть 

3.1. 1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1) Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 

объем личного опыта. 

2) Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3) Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4) Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

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. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 



  

 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

ДОУ  обеспечивает реализацию АОП ДО, разработанную в соответствии с Программой.  В 

соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и гарантировать: 



  

 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

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

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

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

дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

-  вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного 

выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

 ППРОС ДОУ создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 

предмета). 

 Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами — 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

2) трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

3) полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с 

ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 



  

 

детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития 

его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

4) безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС необходимо 

учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической; 

5) эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

 ППРОС в ДОУ должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия 

обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы педагогических работников. 

При проектировании  предметно-пространственной среды необходимо учитывать 

целостность образовательного процесса в  ДОУ, в заданных Стандартом образовательных  

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Развивающая предметно - пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя - логопеда и групповом помещении в 

соответствии с Программой должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

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

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно -

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный 

зал 

 

Образовательная область 

"Художественно-эстетическое 

развитие", утренняя гимнастика 

Музыкальный 

руководитель,  воспитатели, 

дети всех возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, 

театры 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

родители, дети всех 

возрастных групп, 

театральные коллективы 

города и региона 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

дети дошкольного возраста 

Театральная деятельность Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

дети всех возрастных групп, 

родители, гости (Областная 

филармония, областной 



  

 

театр кукол им. В. 

Леонтьевой и др.) 

физкультурный 

зал 

Утренняя гимнастика Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Образовательная область "Физическое 

развитие" 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Инструктор по 

физической культуре,  дети 

дошкольных групп 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОО, родители, 

дети 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Центр экспериментирования 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. 

воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги ДОУ 



  

 

Изобразительная 

студия 

Для проведения занятий по 

изобразительному искусству 

педагоги ДОУ, дети,  

родители 

Кабинет учителя 

- логопеда 

Для занятий с детьми с нарушениями 

речи (индивидуальных и 

коррекционных занятий) 

Учитель – логопед, 

педагоги ДОУ, дети,  

родители 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 

помещения. Детям доступны все функциональные пространства детского сада, включая те, 

которые предназначены для взрослых. 

Конечно, доступ в помещения для взрослых, например в методический кабинет, кухню 

или прачечную, ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. 

Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени 

помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. Обустроены места для 

самостоятельной деятельности детей не только в групповых помещениях, но и в спальнях, 

раздевалках. Все это способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство 

уверенности в себе и защищенности. В методическом кабинете находятся специальные 

информационно-коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект погружения в 

воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности, мультимедийных 

презентаций. 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении 

детского сада большое место отводится изобразительному и  декоративно-прикладному 

искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, декоративные кладки, изделия народного 

прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они развивают 

мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки формирования любви и 

уважения к труду людей. 

Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное, имеющее 

определенные структурные и функциональные характеристики. Пространство, в котором 

живет ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие, в 

конечном счете, выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития 

дошкольникам предоставлена возможность полностью использовать среду и принимать 

активное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения 

интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам 

понять свои возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, 

помечтать. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей: 

 Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 

выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

 Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

 Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

 Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается 

детьми в течение дня. 

 Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 



  

 

 

Правильно организованная предметно - пространственная развивающая среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 

значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно - развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его 

недирективным руководством. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя -логопеда, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность - одна из важных составляющих развивающей 

среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. 

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета психологи 

советуют использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно - голубой и 

нежно - зеленой гамме, именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому 

развитию. Необходимо продумать вопрос с дополнительным освещением каждого рабочего 

уголка, каждого центра. В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует 

максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор. 

В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно неловкие, 

плохо координированные дети следует уделить особое внимание соблюдению правил 

охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не должны быть 

загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места для передвижений детей, 

мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить. 

Наличие разнообразных центров активности их оснащенность, наполненность 

необходимым оборудованием и материалами, позволяет ребенку самостоятельно  решать  

поставленные задачи, что очень важно для дальнейшей социализации в обществе. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда 

соответствует поставленным задачам по Программе (по образовательным областям), 

изучаемым лексическим темам, возрастным и психологическим особенностям, а это значит, 

что наполнение развивающих центров периодически обновляется. 

Особое внимание уделяется оформлению предметно - пространственной среды на 

прогулочном участке. Предметно - пространственная среда прогулочного участка 

обеспечивает возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной активности 

детей. 

Организуя предметно - пространственную развивающую среду в  коррекционной 

группе для детей с ТНР, педагоги руководствуются возрастными и психологическими 

особенностями старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 

Речь постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому 

делается акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, проводятся с детьми словесные 

игры, игры - драматизации, театрализованные игры. В центре «Будем говорить правильно» в 

групповом помещении представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений 

для совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных картинок по 

всем изучаемым лексическим темам. 

Количество картинок по каждой лексической теме постоянно пополняется по 

сравнению с предыдущей возрастной группой. В центре «Играем в театр» представлено 

оборудование для проведения игр -драматизаций и театрализованных игр во всех видах 

театра (настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т. п.) по нескольким хорошо 



  

 

знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ОНР, 

берется не более одной сказки на каждый период работы. К изготовлению декораций и 

костюмов для постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети. 

Очень важным становится проведение занятий в групповой лаборатории или «центре 

науки и природы», где дети узнают об элементарных свойствах предметов, учатся 

простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах безопасного поведения. 

Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, 

педагог не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к 

познавательной деятельности. В лаборатории появляются первые приборы: лупы, 

микроскоп, песочные часы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в 

журнале. Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в 

которых начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до5 лет) 

Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей среды в групповом 

помещении средней  группы связано с особенностями развития детей этого возраста. 

Удовлетворяя потребности детей в движении, можно оборудовать в группе  «дорожку движе

ния», где с помощью символов или фотографий указаны двигательные задания для малышей.

 Именно в средней  группе  важно  начать  учить детей работать по заданным  схемам.  

Дети пятого года жизни любят обозначать свою игровую территорию, для этого нужно иметь

 в группе одну-две ширмы, цветные шнуры, складные заборчики и т. п.  

Игрушки и предметы в группе должны отражать все многообразие окружающего мира и соот

ветствовать реальным объектам по своему внешнему виду,  так как в этом возрасте у ребенка

 с общим недоразвитием речи идет активное накопление словаря, многие предметы ребенок 

наблюдает впервые и воспринимает как своего рода эталон. В связи с этим не следует исполь

зовать в средней возрастной группе для детей с общим недоразвитием речи объекты  шаржео

бразного характера, с искаженными пропорциями и неестественных   

расцветок. Игрушки и предметы должны быть чистых ярких цветов, разных размеров и несл

ожных форм, из различных материалов.  

Пятый год жизни — время расцвета сюжетно ролевой игры (Полякова М. Н.).  

Сюжеты игр детей этого возраста просты и связаны с имеющимся у ребенка жизненным опы

том: семья, детский сад, магазин, аптека, почта, зоопарк, цирк и т. п. Поэтому игровые набор

ы должны содержать фигурки животных разных размеров, куклы обоих полов в костюмах пр

едставителей разных  профессий, наборы мебели, посуды, одежды, транспорта и предметов-

замени-  

телей, использование которых стимулирует развитие творческого мышления. При этом следу

ет учитывать, что дети среднего возраста любят многократно повторять полюбившиеся игры,

 поэтому не стоит слишком часто менять игрушки и атрибуты в уголке сюжетно-

ролевых игр.  

В средней группе особое внимание нужно уделить развитию мелкой моторики, которое напр

ямую связано с развитием речи, поэтому необходимо приобрести достаточное количество кр

упных мозаик, пазлов, игрушек с застежками и шнуровками, восковые и акварельные мелки, 

«волшебный экран» и небольшие доски для рисования. Обязательно следует включить в обо

рудование зон для развития мелкой моторики природные материалы: ракушки и камушки дл

я  перебирания, крупные пуговицы, бусы или косточки от старых счетов для нанизывания и т

. п. Для развития мелкой моторики и конструктивного праксиса также можно использовать к

онтейнеры с крышками разных форм и размеров.  

У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку. В средней группе на

чинается постановка и автоматизация звуков. Поэтому особое внимание нужно уделить обор

удованию центра «Будем говорить правильно», в котором следует иметь картотеки предметн

ых и сюжетных картинок и настольнопечатные дидактические игры для уточнения произнош

ения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза, автоматизации и дифференциации пос

тавленных звуков, подборку игр для совершенствования грамматического строя речи, картин

ки и игрушки для накопления словаря по всем лексическим темам. Воспитатели должны поза



  

 

ботиться о том, чтобы в этом центре было достаточное количество игрушек и пособий для ра

боты над дыханием, серий  картинок и опорных картинок для обучения детей рассказыванию

.  

В кабинете 

логопеда развивающая среда должна быть организована таким образом, чтобы  способствова

ть развитию не только всех сторон речи и неречевых психических функций. Для этого необх

одимо еженедельно частично обновлять дидактические игры и материалы в центрах «Развит

ие лексико-грамматической стороны речи», «Развитие фонетико - фонематической  

 стороны речи», «Развитие сенсомоторной сферы», «Развитие связной речи и речевого  обще

ния», «Игры и игрушки для мальчиков», «Игры и игрушки для девочек».  

Особое внимание нужно уделить оборудованию места для занятий у зеркала, где дети провод

ят достаточно много времени ежедневно. Большое зеркало с лампой дополнительного освещ

ения, удобная скамеечка для подгруппы детей перед ним, стеллаж для картотек под ним  тра

диционное оборудование  этого центра в кабинете логопеда.   

. Обязательным оборудованием являются магнитофон или музыкальный центр и хорошая фо

нотека (запись звуков природы, фоновая музыка для подгрупповых занятий, музыка для рела

ксации, музыкальное сопровождение для подвижных игр и пальчиковой гимнастики, для вне

сения в подгрупповые занятия элементов логоритмики).  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

      Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей  коррекционной      

группе    для   детей   с   ТНР,    педагоги    руководствуются   возрастными  и  

психологическими  особенностями          старших  дошкольников  с   общим   недоразвитием   

речи.   Прежде   всего,   следует   учесть,   что старший   дошкольный   возраст   

является   сензитивным   периодом   развития   речи.   Л. С. Выготский  отмечал,  что  в  этом  

возрасте  происходит  соединение  речи  с  мышлением. 

Речь  постепенно  превращается  в  важнейший  инструмент  мышления,  поэтому именно в 

старшей логопедической группе делается акцент на развитие  словаря,  на  усвоение понятий,  

проводятся      с  детьми  словесные  игры,  игры- драматизации, театрализованные игры. В 

центре «Будем говорить правильно»  в групповом помещении представлены картотека 

словесных игр, картотека игр  и упражнений для совершенствования грамматического строя 

речи, картотека  предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам.  

      Количество      картинок    по    каждой    лексической     теме    постоянно  пополняется 

по   сравнению   с   предыдущей   возрастной   группой.   В   центре  «Играем     в   театр»   

представлено     оборудование      для   проведения     игр-драматизаций   и   

театрализованных игр   во   всех   видах   театра   (настольном, кукольном,    пальчиковом,     

плоскостном     и   т.  п.)  по нескольким     хорошо  знакомым  детям  сказкам.  Учитывая  

особенности  общего  и  речевого развития  детей  с  ОНР,  берется  не    более  одной  сказки  

на  каждый  период  работы.   

К изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений по этим  сказкам 

обязательно привлекаются дети.  

      В  5  лет  происходит  заметное  изменение  памяти, как  отмечал  Немов  Р.С.[№16]. У 

детей впервые появляются действия, связанные с намерением что - запоминания,   активно   

использовать   различные мнемотехнические   средства,  символы, схемы.  

       Ребенка    шестого     года    жизни    учат    рассматривать      и   сравнивать   

предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее     и   

различное; объединять       предметы      по   общим     признакам.     Так,  совершенствование   

чувственного опыта   приобретает   особое   значение:   оно способствует  улучшению  

восприятия, стимулирует  и  развитие  мышления,  и  развитие  речи.  Очень  важным  

становится проведение  занятий  в  групповой  лаборатории или «центре науки и природы», 

где дети узнают об элементарных   свойствах предметов, учатся простейшим навыкам 

обращения с ними, узнают  о      правилах         безопасного         поведения.        Предоставляя          

детям  возможность  понюхать,  потрогать,  пощупать  предметы  и  материалы,  педагог   



  

 

не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес  к 

познавательной деятельности.  

       В лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, песочные  часы. Педагоги 

привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале.     Особое значение 

приобретает использование обучающих дидактических  игр, в которых начинается 

формирование мотивации готовности к школьному обучению.  

       У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Для  этого  создаются     

условия  для  проведения  игр-соревнований,  более  активно  привлекать  детей  к 

различным  совместным  трудовым  действиям  (уходу  за  комнатными растениями, 

подготовке оборудования и пособий к занятиям и т.  п.).  

  У    детей     шестого      года    жизни      развивается      и   эстетическое 

 Восприятие действительности,         поэтому     эстетике    оформления       жизненного  

пространства  уделяется особое  внимание.  Детей  привлекают  к  организации  

развивающего  пространства  в групповом  помещении,  прислушиваются  к  их  то  

запомнить.  В  логопедическом               кабинете              развивающая   среда включает 

оборудованные необходимым центры,               отражающие       развитие  всех   сторон 

речевой   деятельности:   словаря,   грамматического   строя   речи,  фонематического 

восприятия  и  навыков  языкового  анализа,  связной  речи  и   

речевого     общения.     Картотеки словесных        и   настольно-печатных        для  

автоматизации и дифференциации звуков, содержащие по несколько десятков  

разнообразных  игр.  Центры  с  пособиями  для  развития всех  видов  моторики  

(артикуляционной,  тонкой,  ручной,  общей)  в  кабинете  логопеда.  Игрушки  и  

оборудование   в   них   обновляется   и   пополняется    более разнообразными   и сложными 

(игрушки-головоломки, калейдоскопы и т. п.).   

      По  рекомендации  психологов  имеются  центры  с  игрушками  и  играми   для  

девочек  и  мальчиков.  Детей  можно  привлечь  к  замене оборудования  в  центрах.    

Пополняется     и   заменяется     оборудование     во    всех   центрах  периодически,   

оставляя   небольшую   часть материалов,   игр   и   пособий   для  закрепления пройденного  

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду - очень важный период в его 

развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному 

обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, 

развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации 

предметно-пространственного развивающего пространства в группе. 

Так, в групповой библиотеке необходимо иметь достаточное количество доступной 

для детей справочной литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и 

атласы, папки с разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны появиться 

географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие познавательные 

интересы детей. 

6 лет - сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют 

различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются 

словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания 

подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть 

преодолено отставание в речевом развитии. 

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна появиться 

картотека разнообразных словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление к исследованию 

становится преобладающим мотивом их поведения. Однако дошкольники с общим 

недоразвитием речи при этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют 



  

 

определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В такой ситуации взрослый 

должен стать равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую 

помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, 

моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. 

Дети с удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это 

тоже учитывается при организации жизненного пространства: развивающие центры 

рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих 

возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 

приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие 

игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в 

учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с 

правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию 

личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим 

разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 

деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, 

стаканчики из - под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для 

кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить «тактильные» 

коврики и т. п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, 

необходимые для изготовления поделок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в 

которых формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать 

пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр. 

По рекомендации психологов имеются центры с игрушками и играми для девочек и 

мальчиков. Детей можно привлечь к замене оборудования в центрах. Пополняется и 

заменяется оборудование во всех центрах периодически, оставляя небольшую часть 

материалов, игр и пособий для закрепления пройденного. 

 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 

стимулировать их активность и инициативность. В логопедическом кабинете развивающая 

среда включает оборудованные необходимым центры, отражающие развитие всех сторон 

речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и 

навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и 

настольно - печатных для автоматизации и дифференциации звуков, содержащие по 

несколько десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов 

моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) в кабинете логопеда. Игрушки и 

оборудование в них обновляется и пополняется более разнообразными и сложными 

(игрушки-головоломки, калейдоскопы и т. п.). 

В этой возрастной группе в кабинете логопеда должно быть представлено 

достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к обучению грамоте и развитию 

интереса к учебной деятельности. Обязательными в оборудовании кабинета становятся 

настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с 

буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения 

предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери портфель», «В 

школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т. п. Делая акцент на 

развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более сложными схемами и алгоритмами 

для составления рассказов о предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных 

картинок, сюжетных картин. В центре развития связной речи в кабинете логопеда постоянно 

должны находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных картины. В работе над 

лексическими темами используются репродукции с картин известных художников. Можно 



  

 

использовать репродукции картин для оформления интерьера кабинета, раздевалки, 

группового помещения. Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к школе 

группе должны быть рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе за 

партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой 

возрастной группе дети могут производить самостоятельно под руководством логопеда. 

Развивающая предметно - пространственная среда в кабинете учителя - логопеда 

и групповом помещении. Перечень оборудования и материалов представлен в  

приложении №4. 

 

3.1.3.Кадровые условия реализации Программы 

 

 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 Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 

2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный № 21240), в профессиональных стандартах «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

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

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

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 

30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный №43326), «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом Министерства труда и 

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

Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 

38575); «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный № 46612). 

 

Реализация Программы осуществляется: 

1)  педагогическими работниками  в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ДОУ. 

2)  учебно-вспомогательными работниками  в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ. 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним  учебно-вспомогательным работником. 

3)  иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в ДОУ. 

ДОУ укомплектовано квалифицированными  кадрами, в т.ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками 

в соответствии со штатным расписанием ДОУ. 

Руководящие работники представлены заведующим, двумя заместителями заведующего 

по учебно-воспитательной работе, заместителем заведующего по административно-

хозяйственной работе, главным бухгалтером. 

Характеристика кадрового педагогического  состава, работающего в группах ТНР 

должность образование пед. стаж квалификационная 



  

 

 категория 

высшее средне 

- спец. 

10-15 лет свыше 

15 лет 

первая высшая 

воспитатель  4  4 1 3 

учитель-логопед 2   2  2 

инструктор по 

физической 

культуре 

1  1   1 

музыкальный 

руководитель 

1   1  1 

педагог-

психолог 

1  1   1 

 

Средний возраст педагогического коллектива - 43 года.   В учреждении работает более 

50% педагогов со стажем работы свыше 20 лет,  прошли основные этапы становления  

детского сада, являются инициаторами инноваций в ДОУ. 

Все педагоги своевременно проходят КПК.  Педагоги   постоянно повышают свой 

профессиональный уровень через  посещения методических объединений города,  

прохождение процедуры аттестации, самообразование,  что способствует повышению 

профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие ДОУ. 

Для организации необходимого медицинского  обслуживания   заведующая    заключила 

договор гражданско-правового характера с ГУЗ Детская городская клиническая больница г. 

Ульяновска. 

 

 

3.1.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

 Материально-технические условия реализации Программы для обучающихся с ОВЗ 

должны обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных 

Стандартом результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

 Детский сад, реализующий Программу,    обеспечивает материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─  осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

─  организовывает участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и  представителей  общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также  мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использует в образовательном процессе современные образовательные технологии  (в 

т.ч.  игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

─  обновляет содержание основной образовательной программы, адаптированной  

основной образовательной программы,  методики и технологий их реализации в соответствии 

с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников  и специфики информационной социализации детей; 

─  обеспечивает  эффективное  использование  профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 



  

 

─  эффективно управляет  организацией, осуществляющей образовательную  

деятельность, с использованием  технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками, технологий разрешения конфликтов,  информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования. 

Детский сад создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение  ДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

•  к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

•  оборудованию и содержанию территории, 

•  помещениям, их оборудованию и содержанию, 

•  естественному и искусственному освещению помещений, 

•  отоплению и вентиляции, 

•  водоснабжению и канализации, 

•  организации питания, 

•  медицинскому обеспечению, 

•  приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

•  организации режима дня, 

•  организации физического воспитания, 

•  личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т.  ч.  детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

ДОУ  имеет  необходимое  для всех видов образовательной деятельности воспитанников 

(в т.  ч.  детей с ограниченными возможностями здоровья), педагогической, административной 

и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

–  учебно-методический комплект Программы  (в т.  ч.  комплект различных развивающих 

игр); 

–  помещения для  занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

–  оснащение  предметно-развивающей среды, включающей средства  образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

–  мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь,  инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Детский сад использует обновляемые образовательные ресурсы, в  т. ч.  расходные 

материалы, подписку на актуализацию электронных ресурсов, техническое и  мультимедийное  

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного,  музыкального,  

оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

 

3.1.5.Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы. 

 

 Перечень художественной литературы. 

От 4 до 5 лет. 

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

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

лисичка по мосту...", "Иди весна, иди, красна...", "Кот на печку пошел...", "Наш козел...", 



  

 

"Ножки, ножки, где вы были?..", "Раз, два, три, четыре, пять - вышел зайчик погулять", 

"Сегодня день целый...", "Сидит, сидит зайка...", "Солнышко-ведрышко...", "Стучит, 

бренчит", "Тень-тень, потетень". 

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

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

Микитова); "Коза-дереза" (обраб. М.А. Булатова); "Петушок и бобовое зернышко" (обраб. О. 

Капицы); "Лиса-лапотница" (обраб. В. Даля); "Лисичка-сестричка и волк (обраб. М.А. 

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

 Фольклор народов мира. 

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

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

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

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

ред. С. Маршака; "Два жадных медвежонка", венгер. сказка (обраб. А. Красновой и В. 

Важдаева); "Колосок", укр. нар. сказка (обраб. С. Могилевской); "Красная Шапочка", из 

сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; "Три поросенка", пер. с англ. С. Михалкова. 

 Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Первый снег"; Александрова З.Н. "Таня пропала", "Теплый дождик" (по 

выбору); Бальмонт К.Д. "Росинка"; Барто А.Л. "Уехали", "Я знаю, что надо придумать" (по 

выбору); Берестов В.Д. "Искалочка"; Благинина Е.А. "Дождик, дождик...", "Посидим в 

тишине" (по выбору); Брюсов В.Я. "Колыбельная"; Бунин И.А. "Листопад" (отрывок); 

Гамазкова И. "Колыбельная для бабушки"; Гернет Н. и Хармс Д. "Очень-очень вкусный 

пирог"; Есенин С.А. "Поет зима - аукает..."; Заходер Б.В. "Волчок", "Кискино горе" (по 

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

"Про все на свете", "Вот какой рассеянный", "Мяч", "Усатый-полосатый", "Пограничники" (1 

- 2 по выбору); Матвеева Н. "Она умеет превращаться"; Маяковский В.В. "Что такое хорошо 

и что такое плохо?"; Михалков С.В. "А что у Вас?", "Рисунок", "Дядя Степа - милиционер" (1 

- 2 по выбору); Мориц Ю.П. "Песенка про сказку", "Дом гнома, гном - дома!", "Огромный 

собачий секрет" (1 - 2 по выбору); Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера"; Орлова А. 

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

мертвой царевне..."), "У лукоморья..." (из вступления к поэме "Руслан и Людмила"), "Уж 

небо осенью дышало..." (из романа "Евгений Онегин) (по выбору); Сапгир Г.В. "Садовник"; 

Серова Е. "Похвалили"; Сеф Р.С. "На свете все на все похоже...", "Чудо" (по выбору); 

Токмакова И.П. "Ивы", "Сосны", "Плим", "Где спит рыбка?" (по выбору); Толстой А.К. 

"Колокольчики мои"; Усачев А. "Выбрал папа елочку"; Успенский Э.Н. "Разгром"; Фет А.А. 

"Мама! Глянь-ка из окошка..."; Хармс Д.И. "Очень страшная история", "Игра" (по выбору); 

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

(по выбору). 

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

"Как найти дорожку"; Бианки В.В. "Подкидыш", "Лис и мышонок", "Первая охота", "Лесной 

колобок - колючий бок" (1 - 2 рассказа по выбору); Вересаев В.В. "Братишка"; Воронин С.А. 

"Воинственный Жако"; Воронкова Л.Ф. "Как Аленка разбила зеркало" (из книги "Солнечный 

денек"); Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; Драгунский В.Ю. "Он живой и светится...", 

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

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

весна", "Такое дерево" (по выбору); Носов Н.Н. "Заплатка", "Затейники"; Пришвин М.М. 

"Ребята и утята", "Журка" (по выбору); Сахарнов С.В. "Кто прячется лучше всех?"; Сладков 

Н.И. "Неслух"; Сутеев В.Г. "Мышонок и карандаш"; Тайц Я.М. "По пояс", "Все здесь" (по 

выбору); Толстой Л.Н. "Собака шла по дощечке...", "Хотела галка пить...", "Правда всего 

дороже", "Какая бывает роса на траве", "Отец приказал сыновьям..." (1 - 2 по выбору); 

Ушинский К.Д. "Ласточка"; Цыферов Г.М. "В медвежачий час"; Чарушин Е.И. "Тюпа, Томка 

и сорока" (1 - 2 рассказа по выбору). 



  

 

Литературные сказки. Горький М. "Воробьишко"; Мамин-Сибиряк Д.Н. "Сказка про 

Комара Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого Мишу - Короткий Хвост"; Москвина 

М.Л. "Что случилось с крокодилом"; Сеф Р.С. "Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках"; Чуковский К.И. "Телефон", "Тараканище", "Федорино горе", "Айболит и 

воробей" (1 - 2 рассказа по выбору).  

 Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. "Клей", пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. "Слезы", пер. с чеш. Е. 

Солоновича; Квитко Л.М. "Бабушкины руки" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. 

"Наперегонки", пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. "Чудеса", пер. с польск. В. Приходько; 

"Про пана Трулялинского", пересказ с польск. Б. Заходера; "Овощи", пер. с польск. С. 

Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. "Гном Гномыч и Изюмка" (1 - 2 главы из книги по 

выбору), пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. "Груффало", "Хочу к маме" (пер. М. 

Бородицкой) (по выбору); Ивамура К. "14 лесных мышей" (пер. Е. Байбиковой); Ингавес Г. 

"Мишка Бруно" (пер. О. Мяэотс); Керр Д. "Мяули. Истории из жизни удивительной кошки" 

(пер. М. Аромштам); Лангройтер Ю. "А дома лучше!" (пер. В. Фербикова); Мугур Ф. "Рилэ-

Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками" (пер. с румынск. Д. Шполянской); Пенн О. 

"Поцелуй в ладошке" (пер. Е. Сорокиной); Родари Д. "Собака, которая не умела лаять" (из 

книги "Сказки, у которых три конца"), пер. с итал. И. Константиновой; Хогарт Э. "Мафии и 

его веселые друзья" (1 - 2 главы из книги по выбору), пер. с англ. О. Образцовой и Н. 

Шанько; Юхансон Г. "Мулле Мек и Буффа" (пер. Л. Затолокиной). 

От 5 до 6 лет. 

 Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

 Русские народные сказки. "Жил-был карась..." (докучная сказка); "Жили-были два 

братца..." (докучная сказка); "Заяц-хвастун" (обраб. О.И. Капицы/пересказ А.Н. Толстого); 

"Крылатый, мохнатый да масляный" (обраб. И.В. Карнауховой); "Лиса и кувшин" (обраб. 

О.И. Капицы); "Морозко" (пересказ М. Булатова); "По щучьему веленью" (обраб. А.Н. 

Толстого); "Сестрица Аленушка и братец Иванушка" (пересказ А.Н. Толстого); "Сивка-

бурка" (обраб. М.А. Булатова/обраб. А.Н. Толстого/пересказ К.Д. Ушинского); "Царевна-

лягушка" (обраб. А.Н. Толстого/обраб. М. Булатова). 

 Сказки народов мира. "Госпожа Метелица", пересказ с нем. А. Введенского, под 

редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; "Желтый аист", пер. с кит. Ф. Ярлина; 

"Златовласка", пер. с чешек. К.Г. Паустовского; "Летучий корабль", пер. с укр. А. Нечаева; 

"Рапунцель" пер. с нем. Г. Петникова/пер. и обраб. И. Архангельской. 

 Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Жадина"; Барто А.Л. "Веревочка", "Гуси-лебеди", "Есть такие 

мальчики", "Мы не заметили жука" (1 - 2 стихотворения по выбору); Бородицкая М. 

"Тетушка Луна"; Бунин И.А. "Первый снег"; Волкова Н. "Воздушные замки"; Городецкий 

С.М. "Котенок"; Дядина Г. "Пуговичный городок"; Есенин С.А. "Береза"; Заходер Б.В. "Моя 

Вообразилия"; Маршак С.Я. "Пудель"; Мориц Ю.П. "Домик с трубой"; Мошковская Э.Э. 

"Какие бывают подарки"; Пивоварова И.М. "Сосчитать не могу"; Пушкин А.С. "У лукоморья 

дуб зеленый...." (отрывок из поэмы "Руслан и Людмила"), "Ель растет перед дворцом...." 

(отрывок из "Сказки о царе Салтане...." (по выбору); Сеф Р.С. "Бесконечные стихи"; 

Симбирская Ю. "Ехал дождь в командировку"; Степанов В.А. "Родные просторы"; Суриков 

И.З. "Белый снег пушистый", "Зима" (отрывок); Токмакова И.П. "Осенние листья"; Тютчев 

Ф.И. "Зима недаром злится...."; Усачев А. "Колыбельная книга", "К нам приходит Новый 

год"; Фет А.А. "Мама, глянь-ка из окошка...."; Цветаева М.И. "У кроватки"; Черный С. 

"Волк"; Чуковский К.И. "Елка"; Ясное М.Д. "Мирная считалка", "Жила-была семья", 

"Подарки для Елки. Зимняя книга" (по выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. "Сурка"; Алмазов Б.А. "Горбушка"; Баруздин С.А. "Берегите свои 

косы!", "Забракованный мишка" (по выбору); Бианки В.В. "Лесная газета" (2 - 3 рассказа по 

выбору); Гайдар А.П. "Чук и Гек", "Поход" (по выбору); Голявкин В.В. "И мы помогали", 



  

 

"Язык", "Как я помогал маме мыть пол", "Закутанный мальчик" (1 - 2 рассказа по выбору); 

Дмитриева В.И. "Малыш и Жучка"; Драгунский В.Ю. "Денискины рассказы" (1 - 2 рассказа 

по выбору); Москвина М.Л. "Кроха"; Носов Н.Н. "Живая шляпа", "Дружок", "На горке" (по 

выбору); Пантелеев Л. "Буква ТЫ"; Паустовский К.Г. "Кот-ворюга"; Погодин Р.П. "Книжка 

про Гришку" (1 - 2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. "Глоток молока", "Беличья память", 

"Курица на столбах" (по выбору); Симбирская Ю. "Лапин"; Сладков Н.И. "Серьезная птица", 

"Карлуха" (по выбору); Снегирев Г.Я. "Про пингвинов" (1 - 2 рассказа по выбору); Толстой 

Л.Н. "Косточка", "Котенок" (по выбору); Ушинский К.Д. "Четыре желания"; Фадеева О. 

"Фрося - ель обыкновенная"; Шим Э.Ю. "Петух и наседка", "Солнечная капля" (по выбору). 

Литературные сказки. Александрова Т.И. "Домовенок Кузька"; Бажов П.П. "Серебряное 

копытце"; Бианки В.В. "Сова", "Как муравьишка домой спешил", "Синичкин календарь", 

"Молодая ворона", "Хвосты", "Чей нос лучше?", "Чьи это ноги?", "Кто чем поет?", "Лесные 

домишки", "Красная горка", "Кукушонок", "Где раки зимуют" (2 - 3 сказки по выбору); Даль 

В.И. "Старик-годовик"; Ершов П.П. "Конек-горбунок"; Заходер Б.В. "Серая Звездочка"; 

Катаев В.П. "Цветик-семицветик", "Дудочка и кувшинчик" (по выбору); Мамин-Сибиряк 

Д.Н. "Аленушкины сказки" (1 - 2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. "Два Мороза"; Носов 

Н.Н. "Бобик в гостях у Барбоса"; Петрушевская Л.С. "От тебя одни слезы"; Пушкин А.С. 

"Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче 

и о прекрасной царевне лебеди", "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях" (по 

выбору); Сапгир Г.Л. "Как лягушку продавали"; Телешов Н.Д. "Крупеничка"; Ушинский К.Д. 

"Слепая лошадь"; Чуковский К.И. "Доктор Айболит" (по мотивам романа Х. Лофтинга). 

 Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. "На Горизонтских островах" (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. 

"Мудрецы" (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. "Моя бабушка" (пер. с армянск. Т. 

Спендиаровой); Карем М. "Мирная считалка" (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. 

"Сад" (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. "Про летающую корову" (пер. с англ. Б.В. 

Заходера); Фройденберг А. "Великан и мышь" (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. "О 

том, у кого три глаза" (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. "Огниво" 

(пер. с датск. А. Ганзен), "Свинопас" (пер. с датск. А. Ганзен), "Дюймовочка" (пер. с датск. и 

пересказ А. Ганзен), "Гадкий утенок" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), "Новое платье короля" (пер. с датск. А. Ганзен), "Ромашка" (пер. с датск. А. 

Ганзен), "Дикие лебеди" (пер. с датск. А. Ганзен) (1 - 2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. 

"Сказка о слоненке" (пер. с англ. К.И. Чуковского), "Откуда у кита такая глотка" (пер. с англ. 

К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. "Пиноккио. История 

деревянной куклы" (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлеф С. "Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями" (в пересказе З. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. 

"Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел" (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг 

Х. "Путешествия доктора Дулиттла" (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А.А. "Винни-Пух и 

все, все, все" (перевод с англ. Б.В. Заходера); Пройслер О. "Маленькая Баба-яга" (пер. с нем. 

Ю. Коринца), "Маленькое привидение" (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. "Приключения 

Чипполино" (пер. с итал. 3. Потаповой), "Сказки, у которых три конца" (пер. с итал. И.Г. 

Константиновой). 

От 6 до 7 лет. 

 Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклинки, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

 Русские народные сказки. "Василиса Прекрасная" (из сборника А.Н. Афанасьева); 

"Вежливый Кот-воркот" (обраб. М. Булатова); "Иван Царевич и Серый Волк" (обраб. А.Н. 

Толстого); "Зимовье зверей" (обраб. А.Н. Толстого); "Кощей Бессмертный" (2 вариант) (из 

сборника А.Н. Афанасьева); "Рифмы" (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); "Семь 

Симеонов - семь работников" (обраб. И.В. Карнауховой); "Солдатская загадка" (из сборника 

А.Н. Афанасьева); "У страха глаза велики" (обраб. О.И. Капицы); "Хвосты" (обраб. О.И. 

Капицы). 



  

 

 Былины. "Садко" (пересказ И.В. Карнауховой/запись П.Н. Рыбникова); "Добрыня и 

Змей" (обраб. Н.П. Колпаковой/пересказ И.В. Карнауховой); "Илья Муромец и Соловей-

Разбойник" (обраб. А.Ф. Гильфердинга/пересказ И.В. Карнауховой). 

 Сказки народов мира. "Айога", нанайск., обраб. Д. Нагишкина; "Беляночка и 

Розочка", нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; "Самый красивый наряд на 

свете", пер. с япон. В. Марковой; "Голубая птица", туркм. обраб. А. Александровой и М. 

Туберовского; "Кот в сапогах" (пер. с франц. Т. Габбе), "Волшебница" (пер. с франц. И.С. 

Тургенева), "Мальчик с пальчик" (пер. с франц. Б.А. Дехтерева), "Золушка" (пер. с франц. Т. 

Габбе) из сказок Перро Ш. 

 Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Мой верный чиж"; Бальмонт К.Д. "Снежинка"; Благинина Е.А. 

"Шинель", "Одуванчик", "Наш дедушка" (по выбору); Бунин И.А. "Листопад"; Владимиров 

Ю.Д. "Чудаки"; Гамзатов Р.Г. "Мой дедушка" (перевод с аварского языка Я. Козловского), 

Городецкий С.М. "Весенняя песенка"; Есенин С.А. "Поет зима, аукает....", "Пороша"; 

Жуковский В.А. "Жаворонок"; Левин В.А. "Зеленая история"; Маршак С.Я. "Рассказ о 

неизвестном герое"; Маяковский В.В. "Эта книжечка моя, про моря и про маяк"; Моравская 

М. "Апельсинные корки"; Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера", "Хитрые старушки"; 

Никитин И.С. "Встреча зимы"; Орлов В.Н. "Дом под крышей голубой"; Пляцковский М.С. 

"Настоящий друг"; Пушкин А.С. "Зимний вечер", "Унылая пора! Очей очарованье!.." 

("Осень"), "Зимнее утро" (по выбору); Рубцов Н.М. "Про зайца"; Сапгир Г.В. "Считалки", 

"Скороговорки", "Людоед и принцесса, или Все наоборот" (по выбору); Серова Е.В. 

"Новогоднее"; Соловьева П.С. "Подснежник", "Ночь и день"; Степанов В.А. "Что мы 

Родиной зовем?"; Токмакова И.П. "Мне грустно", "Куда в машинах снег везут" (по выбору); 

Тютчев Ф.И. "Чародейкою зимою...", "Весенняя гроза"; Успенский Э.Н. "Память"; Черный С. 

"На коньках", "Волшебник" (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. "Первый ночной таран"; Бианки В.В. "Тайна ночного леса"; Воробьев 

Е.З. "Обрывок провода"; Воскобойников В.М. "Когда Александр Пушкин был маленьким"; 

Житков Б.С. "Морские истории" (1 - 2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. "Рассказы о Леле 

и Миньке" (1 - 2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. "Русачок-травник", "Стожок", "Алый" (по 

выбору); Куприн А.И. "Слон"; Мартынова К., Василиади О. "Елка, кот и Новый год"; Носов 

Н.Н. "Заплатка", "Огурцы", "Мишкина каша" (по выбору); Митяев А.В. "Мешок овсянки"; 

Погодин Р.П. "Жаба", "Шутка" (по выбору); Пришвин М.М. "Лисичкин хлеб", 

"Изобретатель" (по выбору); Ракитина Е. "Приключения новогодних игрушек", "Сережик" 

(по выбору); Раскин А.Б. "Как папа был маленьким" (1 - 2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. 

"Хитрющий зайчишка", "Синичка необыкновенная", "Почему ноябрь пегий" (по выбору); 

Соколов-Микитов И.С. "Листопадничек"; Толстой Л.Н. "Филипок", "Лев и собачка", 

"Прыжок", "Акула", "Пожарные собаки" (1 - 2 рассказа по выбору); Фадеева О. "Мне 

письмо!"; Чаплина В.В. "Кинули"; Шим Э.Ю. "Хлеб растет". 

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

его твердом слове"; Гаршин В.М. "Лягушка-путешественница"; Козлов С.Г. "Как Ежик с 

Медвежонком звезды протирали"; Маршак С.Я. "Двенадцать месяцев"; Паустовский К.Г. 

"Теплый хлеб", "Дремучий медведь" (по выбору); Ремизов А.М. "Гуси-лебеди", "Хлебный 

голос"; Скребицкий Г.А. "Всяк по-своему"; Сок олов-Микитов И.С. "Соль Земли". 

 Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. "Зимний вечер через форточку" (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. "Как 

сделать утро волшебным" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. "Лимерики" (пер. с англ. Г. 

Кружкова); Станчев Л. "Осенняя гамма" (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. 

"Вычитанные страны" (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. "Оле-

Лукойе" (пер. с датск. А. Ганзен), "Соловей" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), "Стойкий оловянный солдатик" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), "Снежная Королева" (пер. с датск. А. Ганзен), "Русалочка" (пер. с датск. А. 

Ганзен) (1 - 2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. "Щелкунчик и мышиный Король" (пер. с 



  

 

нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. "Маугли" (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), 

"Кошка, которая гуляла сама по себе" (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. 

"Алиса в стране чудес" (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. 

С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. "Три повести о Малыше и 

Карлсоне" (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. "История о том, как Финдус 

потерялся, когда был маленьким"; Поттер Б. "Сказка про Джемайму Нырнивлужу" (пер. с 

англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. "Путешествие Голубой Стрелы" (пер. с итал. Ю. 

Ермаченко); Топпелиус С. "Три ржаных колоска" (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. 

"Краски" (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. "Шляпа волшебника" (пер. со шведск. 

языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

 

 Перечень музыкальных произведений. 
От 4 лет до 5 лет. 

 Слушание. "Ах ты, береза", рус. нар. песня; "Осенняя песенка", муз. Д. Васильева-

Буглая, сл. А. Плещеева; "Музыкальный ящик" (из "Альбома пьес для детей" Г. Свиридова); 

"Вальс снежных хлопьев" из балета "Щелкунчик", муз. П. Чайковского; "Итальянская 

полька", муз. С. Рахманинова; "Как у наших у ворот", рус. нар. мелодия; "Мама", муз. П. 

Чайковского, "Жаворонок", муз. М. Глинки; "Марш", муз. С. Прокофьева. 

 Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Путаница" - песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. 

К. Чуковского, "Кукушечка", рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; "Паучок" и "Кисонька-

мурысонька", рус. нар. песни; заклички: "Ой, кулики! Весна поет!" и "Жаворонушки, 

прилетите!". 

Песни. "Осень", муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; "Санки", муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

"Зима прошла", муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; "Подарок маме", муз. А. Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной; "Воробей", муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; "Дождик", муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель. 

 Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения. "Пружинки" под рус. нар. мелодию; ходьба под "Марш", муз. И. 

Беркович; "Веселые мячики" (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы под 

муз. А. Майкапара "В садике"; ходит медведь под муз. "Этюд" К. Черни; "Полька", муз. М. 

Глинки; "Всадники", муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии; 

"Петух", муз. Т. Ломовой; "Кукла", муз. М. Старокадомского; "Упражнения с цветами" под 

муз. "Вальса" А. Жилина. 

Этюды-драматизации. "Барабанщик", муз. М. Красева; "Танец осенних листочков", муз. А. 

Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; "Барабанщики", муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; 

"Считалка", "Катилось яблоко", муз. В. Агафонникова. 

Хороводы и пляски. "Топ и хлоп", муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; "Танец с 

ложками" под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору музыкального 

руководителя. 

Характерные танцы. "Снежинки", муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; "Танец зайчат" под 

"Польку" И. Штрауса; "Снежинки", муз. Т. Ломовой; "Бусинки" под "Галоп" И. Дунаевского. 

Музыкальные игры. "Курочка и петушок", муз. Г. Фрида; "Жмурки", муз. Ф. Флотова; 

"Медведь и заяц", муз. В. Ребикова; "Самолеты", муз. М. Магиденко; "Найди себе пару", муз. 

Т. Ломовой; "Займи домик", муз. М. Магиденко. 

Игры с пением. "Огородная-хороводная", муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; "Гуси, 

лебеди и волк", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; "Мы на луг ходили", муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской. 

Песенное творчество. "Как тебя зовут?"; "Что ты хочешь, кошечка?"; "Наша песенка 

простая", муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; "Курочка-рябушечка", муз. Г. Лобачева, сл. 

Народные. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Лошадка", муз. Н. Потоловского; "Зайчики", 

"Наседка и цыплята", "Воробей", муз. Т. Ломовой; "Ой, хмель мой, хмелек", рус. нар. 



  

 

мелодия, обраб. М. Раухвергера; "Кукла", муз. М. Старокадомского; "Медвежата", муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель. 

 Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Птицы и птенчики", "Качели". 

Развитие ритмического слуха. "Петушок, курочка и цыпленок", "Кто как идет?", "Веселые 

дудочки"; "Сыграй, как я". 

Развитие тембрового и динамического слуха. "Громко-тихо", "Узнай свой инструмент"; 

"Угадай, на чем играю". Определение жанра и развитие памяти. "Что делает кукла?", "Узнай 

и спой песню по картинке", "Музыкальный магазин". 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Гармошка", "Небо синее", "Андрей-воробей", 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Сорока-сорока", рус. нар. прибаутка, обр. Т. 

Попатенко. 

 

От 5 лет до 6 лет. 

 Слушание. "Зима", муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; "Осенняя песня", из цикла 

"Времена года" П. Чайковского; "Полька"; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 3. Петровой; "Моя 

Россия", муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; "Детская полька", муз. М. Глинки; "Жаворонок", 

муз. М. Глинки; "Мотылек", муз. С. Майкапара; "Пляска птиц", "Колыбельная", муз. Н. 

Римского-Корсакова. 

 Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Ворон", рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 

"Андрей-воробей", рус. Нар8. песня, обр. Ю. Слонова; "Бубенчики", "Гармошка", муз. Е. 

Тиличеевой; "Паровоз", "Барабан", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. "К нам гости пришли", муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; "Огородная-

хороводная", муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; "Голубые санки", муз. М. Иорданского, 

сл. М. Клоковой; "Гуси-гусенята", муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; "Рыбка", муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой. 

 Песенное творчество. 

Произведения. "Колыбельная", рус. нар. песня; "Марш", муз. М. Красева; "Дили-дили! Бом! 

Бом!", укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. 

попевки. 

 Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. "Шаг и бег", муз. Н. Надененко; "Плавные руки", муз. Р. Глиэра ("Вальс", 

фрагмент); "Кто лучше скачет", муз. Т. Ломовой; "Росинки", муз. С. Майкапара. 

Упражнения с предметами. "Упражнения с мячами", муз. Т. Ломовой; "Вальс", муз. Ф. 

Бургмюллера. 

Этюды. "Тихий танец" (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски. "Дружные пары", муз. И. Штрауса ("Полька"); "Приглашение", рус. нар. 

мелодия "Лен", обраб. М. Раухвергера; "Круговая пляска", рус. нар. мелодия, обр. С. 

Разоренова. 

Характерные танцы. "Матрешки", муз. Б. Мокроусова; "Пляска Петрушек", "Танец 

Снегурочки и снежинок", муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. "Урожайная", муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; "Новогодняя хороводная", 

муз. С. Шайдар; "Пошла млада за водой", рус. нар. песня, обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры. 

Игры. "Не выпустим", муз. Т. Ломовой; "Будь ловким!", муз. Н. Ладухина; "Ищи игрушку", 

"Найди себе пару", латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. "Колпачок", "Ворон", рус. нар. песни; "Заинька", рус. нар. песня, обраб. Н. 

Римского-Корсакова; "Как на тоненький ледок", рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Музыкальное лото", "Ступеньки", "Где мои детки?", 

"Мама и детки". Развитие чувства ритма. "Определи по ритму", "Ритмические полоски", 

"Учись танцевать", "Ищи". 



  

 

Развитие тембрового слуха. "На чем играю?", "Музыкальные загадки", "Музыкальный 

домик". 

Развитие диатонического слуха. "Громко, тихо запоем", "Звенящие колокольчики". 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. "Будь внимательным", "Буратино", 

"Музыкальный магазин", "Времена года", "Наши песни". 

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Где был, Иванушка?", рус. нар. мелодия, обраб. М. 

Иорданского; "Моя любимая кукла", автор Т. Коренева; "Полянка" (музыкальная 

играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества "Я полю, полю лук", муз. Е. Тиличеевой; 

"Вальс кошки", муз. В. Золотарева; "Гори, гори ясно!", рус. нар. мелодия, обраб. Р. 

Рустамова; "А я по лугу", рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Дон-дон", рус. нар. песня, обраб. Р. 

Рустамова; "Гори, гори ясно!", рус. нар. мелодия; "Часики", муз. С. Вольфензона. 

От 6 лет до 7 лет. 

 Слушание. "Колыбельная", муз. В. Моцарта; "Осень" (из цикла "Времена года" А. 

Вивальди); "Октябрь" (из цикла "Времена года" П. Чайковского); "Детская полька", муз. М. 

Глинки; "Море", "Белка", муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы "Сказка о царе Салтане"); 

"Итальянская полька", муз. С. Рахманинова; "Танец с саблями", муз. А. Хачатуряна; "Пляска 

птиц", муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы "Снегурочка"); "Рассвет на Москве-реке", муз. 

М. Мусоргского (вступление к опере "Хованщина"). 

 Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Бубенчики", "Наш дом", "Дудка", "Кукушечка", 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "В школу", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

"Котя-коток", "Колыбельная", "Горошина", муз. В. Карасевой; "Качели", муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова. 

Песни. "Листопад", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Здравствуй, Родина моя!", муз. Ю. 

Чичкова, сл. К. Ибряева; "Зимняя песенка", муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; "Елка", 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. 3. Петровой; "Самая хорошая", муз. В. Иванникова, 

сл. О. Фадеевой; "Хорошо у нас в саду", муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; "Новогодний 

хоровод", муз. Т. Попатенко; "Новогодняя хороводная", муз. С. Шнайдера; "Песенка про 

бабушку", муз. М. Парцхаладзе; "До свиданья, детский сад", муз. Ю. Слонова, сл. В. 

Малкова; "Мы теперь ученики", муз. Г. Струве; "Праздник Победы", муз. М. Парцхаладзе; 

"Песня о Москве", муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. "Веселая песенка", муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; "Плясовая", муз. 

Т. Ломовой; "Весной", муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. "Марш", муз. М. Робера; "Бег", "Цветные флажки", муз. Е. Тиличеевой; "Кто 

лучше скачет?", "Шагают девочки и мальчики", муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай 

флажки ("Этюд", муз. К. Гуритта); полоскать платочки: "Ой, утушка луговая", рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Ломовой; "Упражнение с кубиками", муз. С. Соснина. 

Этюды. "Медведи пляшут", муз. М. Красева; Показывай направление ("Марш", муз. Д. 

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему ("Ах ты, береза", рус. нар. мелодия); 

"Попрыгунья", "Лягушки и аисты", муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. "Задорный танец", муз. В. Золотарева; "Полька", муз. В. Косенко; "Вальс", 

муз. Е. Макарова; "Яблочко", муз. Р. Глиэра (из балета "Красный мак"); "Прялица", рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Ломовой; "Сударушка", рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. А. Жилина; "Выход к пляске медвежат", муз. М. 

Красева; "Матрешки", муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. "Выйду ль я на реченьку", рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; "На горе-то 

калина", рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

 Музыкальные игры. 



  

 

Игры. Кот и мыши", муз. Т. Ломовой; "Кто скорей?", муз. М. Шварца; "Игра с 

погремушками", муз. Ф. Шуберта "Экоссез"; "Поездка", "Пастух и козлята", рус. нар. песня, 

обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. "Плетень", рус. нар. мелодия "Сеяли девушки", обр. И. Кишко; "Узнай по 

голосу", муз. В. Ребикова ("Пьеса"); "Теремок", рус. нар. песня; "Метелица", "Ой, вставала я 

ранешенько", рус. нар. песни; "Ищи", муз. Т. Ломовой; "Со вьюном я хожу", рус. нар. песня, 

обраб. А. Гречанинова; "Савка и Гришка", белорус, нар. песня. 

 Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Три поросенка", "Подумай, отгадай", "Звуки разные 

бывают", "Веселые Петрушки". 

Развитие чувства ритма. "Прогулка в парк", "Выполни задание", "Определи по ритму". 

Развитие тембрового слуха. "Угадай, на чем играю", "Рассказ музыкального инструмента", 

"Музыкальный домик". 

Развитие диатонического слуха. "Громко-тихо запоем", "Звенящие колокольчики, ищи". 

Развитие восприятия музыки. "На лугу", "Песня - танец - марш", "Времена года", "Наши 

любимые произведения". 

Развитие музыкальной памяти. "Назови композитора", "Угадай песню", "Повтори 

мелодию", "Узнай произведение". 

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Как у наших у ворот", рус. нар. мелодия, обр. В. 

Агафонникова; "Как на тоненький ледок", рус. нар. песня; "На зеленом лугу", рус. нар. 

мелодия; "Заинька, выходи", рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; "Золушка", авт. Т. 

Коренева, "Муха-цокотуха" (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Полька", муз. Ю. Чичкова; "Хожу я по улице", 

рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; "Зимний праздник", муз. М. Старокадомского; "Вальс", 

муз. Е. Макарова; "Тачанка", муз. К. Листова; "Два петуха", муз. С. Разоренова; "Вышли 

куклы танцевать", муз. В. Витлина; "Полька", латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; 

"Русский перепляс", рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Бубенчики", "Гармошка", муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Наш оркестр", муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского "На 

зеленом лугу", "Во саду ли, в огороде", "Сорока-сорока", рус. нар. мелодии; "Белка" (отрывок 

из оперы "Сказка о царе Салтане", муз. Н. Римского-Корсакова); "Я на горку шла", "Во поле 

береза стояла", рус. нар. песни; "К нам гости пришли", муз. А. Александрова; "Вальс", муз. Е. 

Тиличеевой. 

 

Перечень произведений изобразительного искусства. 

 

От 4 до 5 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин "Яблоки и листья"; В.М. Васнецов 

"Снегурочка"; В.А. Тропинин "Девочка с куклой"; А.И. Бортников "Весна пришла"; А.Н. 

Комаров "Наводнение"; И.И. Левитан "Сирень"; И.И. Машков "Рябинка", "Малинка". 

Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака "Усатый-полосатый". 

От 5 до 6 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев "Перед дождем"; И.Е. Репин "Осенний 

букет"; А.А. Пластов "Первый снег"; И.Э. Грабарь "Февральская лазурь"; Б.М. Кустодиев 

"Масленица"; Ф.В. Сычков "Катание с горы зимой"; И.И. Левитан "Березовая роща", "Зимой 

в лесу"; Т.Н. Яблонская "Весна"; В.Т. Тимофеев "Девочка с ягодами"; И.И. Машков 

"Натюрморт. Фрукты на блюде"; Ф.П. Толстой "Букет цветов, бабочка и птичка"; И.Е. Репин 

"Стрекоза"; В.М. Васнецов "Ковер-самолет". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", "Царевна-

лягушка", "Василиса Прекрасная". 

От 6 до 7 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан "Золотая осень", "Осенний день. 

Сокольники", "Стога", "Март", "Весна. Большая вода"; В.М. Васнецов "Аленушка", 



  

 

"Богатыри", "Иван - царевич на Сером волке", "Гусляры"; Ф.А. Васильев "Перед дождем"; 

В.Д. Поленов "Золотая осень"; И.Ф. Хруцкий "Цветы и плоды"; И.И. Шишкин, К.А. 

Савицкий "Утро в сосновом лесу", И.И. Шишкин "Рожь"; А.И. Куинджи "Березовая роща"; 

А.А. Пластов "Летом", "Сенокос"; И.С. Остроухов "Золотая осень", З.Е. Серебрякова "За 

завтраком"; В.А. Серов "Девочка с персиками"; А.С. Степанов "Катание на Масленицу"; И.Э. 

Грабарь "Зимнее утро"; Ю. Кугач "Накануне праздника"; А.К. Саврасов "Грачи прилетели", 

"Ранняя весна"; К.Ф. Юон "Мартовское солнце"; К.С. Петров - Водкин "Утренний 

натюрморт"; К.Е. Маковский "Дети, бегущие от грозы", "Портрет детей художника"; И.И. 

Ершов "Ксения читает сказки куклам"; М.А. Врубель "Царевна-Лебедь". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Марья Моревна", "Сказка о царе Салтане", "Сказке 

о рыбаке и рыбке"; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой "Приключения Буратино, или 

Золотой ключик"; Е.М. Рачев "Терем-теремок". 

 

Перечень анимационных произведений. 
 В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного 

просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в 

качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 

конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения 

эмоционального опыта ребенка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к 

окружающему миру. 

 Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного 

просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра 

ребенком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными 

представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые 

анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию 

ребенка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребенка. 

Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения на 

протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и последующего 

обсуждения с детьми. 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет). 

Анимационный сериал "Тима и Тома", студия "Рики", реж. А. Борисова, А. Жидков, О. 

Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм "Паровозик из Ромашкова", студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967. 

Фильм "Как львенок и черепаха пели песню", студия Союзмультфильм, режиссер И. 

Ковалевская, 1974. 

Фильм "Мама для мамонтенка", студия "Союзмультфильм", режиссер О. Чуркин, 1981. 

Фильм "Катерок", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1970. 

Фильм "Мешок яблок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Бордзиловский, 1974. 

Фильм "Крошка енот", ТО "Экран", режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм "Гадкий утенок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев. 

Фильм "Котенок по имени Гав", студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов. 

Фильм "Маугли", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Давыдов, 1971. 

Фильм "Кот Леопольд", студия "Экран", режиссер А. Резников, 1975 - 1987. 

Фильм "Рикки-Тикки-Тави", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко-Блоцкой, 1965. 

Фильм "Дюймовочка", студия "Союзмульфильм", режиссер Л. Амальрик, 1964. 

Фильм "Пластилиновая ворона", ТО "Экран", режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм "Каникулы Бонифация", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1965. 

Фильм "Последний лепесток", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1977. 

Фильм "Умка" и "Умка ищет друга", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Попов, В. 

Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм "Умка на елке", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Воробьев, 2019. 

Фильм "Сладкая сказка", студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970. 



  

 

Цикл фильмов "Чебурашка и крокодил Гена", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. 

Качанов, 1969 - 1983. 

Цикл фильмов "38 попугаев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. У фимцев, 1976 - 91. 

Цикл фильмов "Винни-Пух", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1969 - 1972. 

Фильм "Серая шейка", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Амальрик, В. Полковников, 

1948. 

Фильм "Золушка", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Аксенчук, 1979. 

Фильм "Новогодняя сказка", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев, 1972. 

Фильм "Серебряное копытце", студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 1977. 

Фильм "Щелкунчик", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1973. 

Фильм "Гуси-лебеди", студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов-Вано, А. Снежко-

Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов "Приключение Незнайки и его друзей", студия "ТО Экран", режиссер 

коллектив авторов, 1971 - 1973. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет). 

Фильм "Малыш и Карлсон", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1969. 

Фильм "Лягушка-путешественница", студия "Союзмультфильм", режиссеры В. Котеночкин, 

А. Трусов, 1965. 

Фильм "Варежка", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1967. 

Фильм "Честное слово", студия "Экран", режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм "Вовка в тридевятом царстве", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 

1965. 

Фильм "Заколдованный мальчик", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко-Блоцкая, 

В. Полковников, 1955. 

Фильм "Золотая антилопа", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1954. 

Фильм "Бременские музыканты", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1969. 

Фильм "Двенадцать месяцев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, М. 

Ботов, 1956. 

Фильм "Ежик в тумане", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1975. 

Фильм "Девочка и дельфин", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Зельма, 1979. 

Фильм "Верните Рекса", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Пекарь, В. Попов. 1975. 

Фильм "Сказка сказок", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал "Простоквашино" и "Возвращение в Простоквашино" (2 сезона), студия 

"Союзмультфильм", режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал "Смешарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2004. 

Сериал "Малышарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2015. 

Сериал "Домовенок Кузя", студия ТО "Экран", режиссер А. Зябликова, 2000 - 2002. 

Сериал "Ну, погоди!", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Котеночкин, 1969. 

Сериал "Фиксики" (4 сезона), компания "Аэроплан", режиссер В. Бедошвили, 2010. 

Сериал "Оранжевая корова" (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова. 

Сериал "Монсики" (2 сезона), студия "Рики", режиссер А. Бахурин. 

Сериал "Смешарики. ПИН-КОД", студия "Рики", режиссеры: Р. Соколов, А. Горбунов, Д. 

Сулейманов и другие. 

Сериал "Зебра в клеточку" (1 сезон), студия "Союзмультфильм", режиссер А. Алексеев, А. 

Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

33.4.3. Для детей старшего дошкольного возраста (7 - 8 лет). 

Полнометражный анимационный фильм "Снежная королева", студия "Союзмультфильм", 

режиссер Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм "Аленький цветочек", студия "Союзмультфильм", 

режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм "Сказка о царе Салтане", студия 

"Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 



  

 

Полнометражный анимационный фильм "Белка и Стрелка. Звездные собаки", киностудия 

"Центр национального фильма" и ООО "ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. Евланникова, 

2010. 

Полнометражный анимационный фильм "Суворов: великое путешествие" (6+), студия 

"Союзмультфильм", режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм "Бемби", студия Walt Disney, режиссер Д. Хэнд, 

1942. 

Полнометражный анимационный фильм "Король Лев", студия Walt Disney, режиссер Р. 

Адлере, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм "Мой сосед Тоторо", студия "Ghibli", режиссер X. 

Миядзаки, 1988. 

Полнометражный анимационный фильм "Рыбка Поньо на утесе", студия "Ghibli", режиссер 

X. Миядзаки, 2008. 

 

3.1.6. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем  действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Основная образовательная программа и адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования являются нормативно-управленческими документами 

образовательного учреждения, характеризующими специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса;  служат основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной и адаптированной 

программ дошкольного образования  ДОУ осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательных программ дошкольного общего 

образования  –  гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: расходы на 

оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего 

образования; расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных  бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 

установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  нормативные затраты на оказание государственной или 



  

 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования воспитанниками  с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное 

не установлено законодательством. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

•  межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации  –  местный 

бюджет); 

•  внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация); 

•  образовательная организация, реализующая программы  дошкольного общего 

образования. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую 

работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми 

документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда  ДОУ осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

Фонд оплаты труда ДОУ состоит из базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый 

диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда  –от 20 до 40 %. Значение 

стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно. Размеры, 

порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами ДОУ. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах   

определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: динамика 

развития воспитанников; использование педагогами современных педагогических технологий, 

в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального 

мастерства и профессионального мастерства коллег и др. 

ДОУ самостоятельно определяет: 

•  соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 



  

 

•  соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного,  учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

•  порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

ДОУ: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 

 

3.1.7. Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности педагогов  опирается на  результаты  педагогической  оценки 

индивидуального развития детей и  должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических  условий  для развития каждого ребенка, в том числе, на  

формирование развивающей предметно-пространственной среды.  Планирование 

деятельности ДОУ направлено на совершенствование  ее деятельности  и учитывает 

результаты  как внутренней, так и внешней  оценки  качества  реализации программы 

Организации. 

Проектирование образовательного процесса  осуществляется  в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

Учебный год в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится девять 

месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 

I период - сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период - декабрь, январь, февраль; 

III период - март, апрель, май. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, корректировки 

адаптированной образовательной программы. 



  

 

    На работу с одной подгруппой детей в  в средней группе — 15, в старшей группе —

 20 минут, в подготовительной к школе 30. В подготовительной группе логопед, исходя из во

зможностей детей, может проводить два раза в неделю фронтальную работу.  

Реализация организованной коррекционно - образовательной деятельности  
включает в себя  подгрупповые и фронтальные ООД по периодам: 

 по формированию лексико - грамматических средств языка и  развитию связной речи; 

 по формированию произносительной стороны речи; 

 подготовка к обучению грамоте. 

Разработанные циклограммы ОД по выше перечисленным разделам представлены в  

приложении  № 7. 
Все остальное время в сетке работы учителя - логопеда во всех возрастных группах 

занимает индивидуальная работа с детьми. Следует обратить внимание специалистов на 

сокращение продолжительности организованной образовательной деятельности в 

логопедическое группе по сравнению с массовыми группами. Это делается для того, чтобы 

не допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы 

больше видов работы с детьми; в коррекционной (логопедической) группе работает большее 

количество специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на 

ребенка недопустимо. 

В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда с детьми вовремя утренней 

прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым ребенком на 

индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей (на 10 - 15 

минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. 

  В средней группе  для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 15 сентября по 

май (включительно) проводится в неделю 11 подгрупповых и групповых занятий 

продолжительностью 15 минут, и по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями с каждым ребенком, что не превышает рекомендованную СанПиНом недельную 

нагрузку (40 минут в день и 200 минут в неделю). Социально-коммуникативное развитие 

осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в 

самостоятельной игровой деятельности детей, на совместных с родителями мероприятиях, на 

интегрированных занятиях. 

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 15 сентября по май (включительно) проводится в неделю 15 

подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 20 минут, по 3 индивидуальных 

занятия с учителем – логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает 

рекомендованную САНПИН (СанПиН 1.2.3685-21) недельную нагрузку (6 часов 15 минут). 

Занятия лечебной физкультурой и индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. 

Социально – коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности 

в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой деятельности, в семье. 

  В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю 17 коррекционно – развивающих 

подгрупповых, групповых, интегрированных занятий продолжительностью 30 минут, по 3 

индивидуальных занятия с учителем – логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не 

превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной САНПИН (СанПиН 1.2.3685-21) 

(8 часов 30 минут).  Индивидуальные занятия с учителем – логопедом и воспитателями в сетку 

занятий не включаются. 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1. Двигательная 

деятельность 

64 

 занятий 

физической 

96 занятий 

физической 

культурой, одно   на 

96 занятий физической 

культурой, одно   на 

открытом воздухе 



  

 

культурой открытом воздухе 

2. Коммуникативная 

деятельность: 

 

2.1  Развитие речи 32 

образовательные 

ситуации 

32 

образовательные 

ситуации 

32 

образовательные 

ситуации 

3. Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

 

 

3.1 - Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирован

ие- Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 

 32 

образовательные 

ситуации 

32 

образовательные 

ситуации   

32 

образовательные 

ситуации   

3.2 - Математическое и 

сенсорное развитие 

32 

образовательные 

ситуации  

32  

образовательные 

ситуации  

64 

образовательные 

ситуации   

4. Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) и 

конструирование 

   64 

образовательные 

ситуации 

 96 образовательных 

ситуаций 

 96 

образовательных 

ситуаций 

5. Музыкальная 

деятельность 

64 музыкальных 

занятий  

64 

музыкальных занятий  

64 

музыкальных занятий  

6. Подгрупповое/груп

повое занятие с 

учителем – 

логопедом 

4 занятия 

128 в год 

4 занятия 

128 в год 

4 занятия 

128 в год 

 Всего в учебный 

год 

 

 

 

416 

образовательных 

ситуации и 

занятий 

480 

образовательных 

ситуаций и занятий 

512 

образовательных 

ситуаций и занятий 

 

Чтение художественной литературы, социально – коммуникативное развитие детей 

осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье. 
Календарный учебный план представлен в приложении №1 

 

Тематическое планирование коррекционно - образовательной деятельности 

(приложение №2). 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

4-5 лет 2 по 15 мин. 4,30 2,0 



  

 

5-6 лет 3 по  20 мин. 4,40 2,5 

6-7 лет  3  по 25-30 мин. 5,5 - 6 2,5 – 3 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.8. Режим дня и распорядок 

 

Режим работы в коррекционных группах компенсирующей направленности для 

детей с ТНР – пятидневная неделя (понедельник - пятница), с двенадцати  часовым 

пребыванием детей: с 7.00 до 19.00. 

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 с ТНР. 

Таблицы режимов дня для групп среднего и старшего дошкольного возраста с ТНР 

представлены ниже (приложение №3). В режиме дня указана общая длительность ООД, 

включая перерывы между их различными видами. ООД с детьми организуется и в первую и 

во вторую половину дня. 

Режим дня соответствует гигиеническим требованиям к организации образовательного 

процесса и предусматривает: 

 четкую ориентацию на возрастные особенности детей; 

 опору на индивидуальные физиологические и психологические возможности 

воспитанников, что проявляется в целесообразном соотношении четкого и подвижного 

распределения времени в режиме дня; 

 выделение достаточного количества времени для сна и прогулки, строгое соблюдение 

интервалов между приемами пищи; 

 наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной 

деятельностью детей. 

 режим функционирования учреждения рассчитан на 12-ти часовое пребывание 

воспитанников в ДОУ с учетом возрастных особенностей развития детей, положений 

законодательных актов, потребностей родителей. В период адаптации детей к условиям 

ДОУ организуется гибкий режим дня. 

 Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей предусматривает 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. 

 Самостоятельная деятельность, как свободная деятельность воспитанников 

обеспечивается в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области. 

 Общий объем обязательной части Программы рассчитан в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на: 

 непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 



  

 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (сон, 

питание, двигательная активность) 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы. 

Организация питания 
В детском саду для детей организуется 5-х разовое питание (завтрак, 2 завтрак, обед и 

полдник, ужин). Постоянно проводится работа с сотрудниками детского сада по повышению 

качества, организации питания, а также с родителями воспитанников в целях организации 

рационального питания в семье и с детьми, посещающими дошкольное образовательное 

учреждение, по формированию представлений о правильном питании и способах сохранения 

здоровья. Ежедневно родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая 

меню. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

4-5 лет 2 по 15 мин. 4,30 2,0 

5-6 лет 3 по  20 мин. 4,40 2,5 

6-7 лет  3  по 25-30 мин. 5,5 - 6 2,5 – 3 

 

Распорядок дня в группе компенсирующей направленности включает в себя: 

• прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин); 

• ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4 - 5 часов; 

• дневной сон (продолжительность не менее 2 часов); 

• самостоятельную деятельность детей; 

•коррекционно - развивающую работу (групповые, подгрупповые и индивидуальные 

занятия с учителем - логопедом); 

• непосредственную образовательную деятельность (с детьми старшего дошкольного 

возраста и во второй половине дня, но не чаще двух раз в неделю); 

• общественно - полезный труд (в подготовительной к школе группе); 

• разные виды двигательной активности, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Взаимодей

ствие 

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей: 

двигательной, 

Диагности

рование 

Педагогич

еское 

просвещение 

родителей, 

обмен 



  

 

речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

моделирование экспериментирование, 

коллекционирование,реализация проекта, игры с 

правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательско

й 

опытом. 

Совместно

е творчество 

детей и 

взрослых. 

 



  

 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей  и культурных 

практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной 

деятельности в режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности 

и культурных практик в неделю 

 средняя группа старшая группа Подготовительна

я группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с  правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра- драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- драматизация, 

строительно- конструктивные игры) 

3 раза в неделю 2 раза в неделю 

 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения 

(в том числе  экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей  художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в  неделю 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами) 

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

1 раз в  неделю 1 раз в 2 недели 



  

 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных  моментах 

 

3.2.9.  Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с Рабочей программой 

воспитания  с целью конкретизации форм и  видов воспитательных мероприятий, 

проводимых педагогами ДОО. 

 Все мероприятия  проводятся с учетом особенностей Программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

 

Дата Направлен

ия 

воспитате

льной 

работы 

Мероприятие 

(событие) 

Форма проведения Целевая 

аудитория 

01.09. 1,3 Тематическое 

развлечение «День 

знаний» 

ознакомительный 

игровой квест, 

экскурсия в школу, 

развлечение 

воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп 

01.09 3,4 Всероссийский 

открытый урок ОБЖ 

(урок подготовки 

детей к действиям в 

условиях различного 

рода чрезвычайных 

ситуаций) 

образовательная 

деятельность, беседа, 

тренинг 

воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп 

2 

неделя 

1,2,3,5 «День города» образовательная 

деятельность, беседы о 

знаменитых земляках, 

виртуальные 

экскурсии, выставка 

рисунков, викторина 

«Мой родной край», 

мини  музей «Мой 

воспитанники всех 

возрастных групп 

Режимные моменты 
Распределение времени 

в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема 
От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1- й половине дня (до НОД) 15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 мин до 

1 ч. 40 мин 

(1 ч. 30 мин в средней 

группе) 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня 
30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 
От 40 мин 

Игры перед уходом домой 
От 15 мин 

до 50 мин 



  

 

родной город» 

01-

15.09 

2,3,4 Неделя безопасности 

дорожного движения 

 

тренинг на площадке 

БДД, беседы, игры, 

продуктивная 

деятельность, выставка 

рисунков 

воспитанники всех 

возрастных групп 

3 

неделя 

3,5,6 Выставка поделок 

«Осенняя ярмарка» 

общая выставка: 

коллективное 

представление 

экспонатов (осенний 

букет, поделки из 

природного материала) 

воспитанники всех 

возрастных групп, 

родители (законные 

представители) 

17.09 2,3,4 Всероссийская акция 

«Вместе всей семьей» 

развлечения, 

спортивные 

соревнования, 

фотовыставки, проект 

«Моя семья» 

воспитанники всех 

возрастных групп, 

родители (законные 

представители) 

27.09 1,2,3  День дошкольного 

работника 

 проект «Все работы 

хороши-выбирай на 

вкус!», выставка 

детских работ, 

праздничный концерт 

воспитанники всех 

возрастных групп 

01.10 1,2,3,7 День пожилого 

человека 

 

выставка «Сундучок 

бабушки», развлечение 

«Наши бабушки и 

дедушки» 

воспитанники всех 

возрастных групп 

05.10 2,3,5 День  учителя беседы, сюжетно-

ролевые игры, 

экскурсии 

воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп 

3 

неделя 

1,2,3,6 «Золотая осень» музыкальный праздник, 

продуктивная 

деятельность, 

фотовыставка «Дары 

осени»  

воспитанники всех 

возрастных групп 

27.10 2,3,4,5 «Международный 

день отца» 

фотовыставка «Мой 

папа», спортивное 

развлечение «Вместе с 

папой»,  беседы о 

профессии пап 

воспитанники всех 

возрастных групп 

28.10 2,3,5,7 «День бабушек и 

дедушек» 

беседы, выставка 

рисунков,  

воспитанники всех 

возрастных групп 

04.11 1,2,3,4,6,7 День народного 

единства 

спортивное 

развлечение  

(подвижные игры 

народов России), 

выставка рисунков,  

посвященных 

национальному 

костюму, природе 

России), флешмоб  

воспитанники всех 

возрастных групп, 

родители (законные 

представители) 

13.11 2,3,6,7 Всемирный день 

доброты 

сюжетно-ролевые игры, 

проект, ситуативные 

воспитанники всех 

возрастных групп 



  

 

разговоры, слушание 

музыкальных 

произведений, чтение 

х/л. 

26.11 1,2,3,5,7 День матери развлечение «Милая 

мамочка моя» с 

участием мам, 

сюжетно-ролевые игра 

«Дочки-матери», 

выставка рисунков 

«Моя мама» 

воспитанники всех 

возрастных групп, 

родители (законные 

представители) 

03.12 2,3,6,7 Международный день 

инвалида 

беседы и ситуативные 

разговоры по теме, 

чтение х/л,  

воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп 

09.12 1,2,3 День Героев Отечества чтение х/л, беседы, 

просмотр презентаций 

воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп 

12.12 1,3,2 День конституции РФ 

всероссийская акция 

«Мы-граждане 

России!" 

беседа «Наши права», 

рассматривание 

иллюстраций 

воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп 

22.12 1,3 День герба и флага 

Ульяновской области 

беседа, просмотр 

презентации 

воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп 

31.12 2,3,6 Новый год новогодний утренник, 

выставка рисунков, 

поделок, проект 

«Новогодний костюм» 

воспитанники всех 

возрастных групп 

11.01 2,3,6 Всемирный день 

«спасибо» 

подведение итогов 

«Недели вежливости», 

с-р игры «Праздник», 

«День рождения», 

рассматривание 

сюжетных картинок, 

чтение х/л, 

воспитанники всех 

возрастных групп 

19.01 1,3,5 День образования 

Ульяновской области 

беседы о знаменитых 

земляках, героях 

войны, просмотр 

презентаций,  

воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп 

08.02 1,2,3,5 День российской 

науки 

проект, познавательно-

исследовательская 

деятельность 

воспитанники 

средних, старших и 

подготовительных 

групп, родители 

17.02 2,3,6,7 День доброты рассматривание 

иллюстраций к сказкам, 

ситуативные 

разговоры, с-р игры, 

педагогические 

ситуации, проектная 

деятельность, 

воспитанники всех 

возрастных групп 



  

 

составление альбома 

«Наши добрые дела» 

21.02. 1,2,3 Международный день 

родного языка 

конкурс чтецов, д/и 

«Скажи правильно», 

«Подбери рифму», 

рассматривание карты 

России, мира, 

костюмов, чтение х/л 

воспитанники всех 

возрастных групп 

23.02. 1,2,3,4 День защитника 

Отечества 

спортивный праздник 

«Богатырские игры» с 

участием пап, выставка 

рисунков «Мой папа-

защитник», 

фотовыставка «Вместе 

с папой», чтение х/л, 

разучивание стихов, с-р 

игры, НОД, проектная 

деятельность 

воспитанники всех 

возрастных групп, 

родители (законные 

представители)  

08.03 1,2,5,6 Международный 

женский день 

утренник «Милая мама 

моя», выставка 

рисунков «Моя мама», 

фотовыставка, 

изготовление стенгазет, 

чтение х/л, заучивание 

стихов, с-р игры, 

воспитанники всех 

возрастных групп, 

родители (законные 

представители) 

18.03 1,2,3 День воссоединения 

Крыма с Россией 

беседы, просмотр 

презентаций, 

продуктивная 

деятельность 

(рисование) 

воспитанники 

средних, старших и 

подготовительных 

групп 

21.03 1,2,3 Всемирный день 

водных ресурсов 

проект «Волшебница-

вода», познавательно-

исследовательская 

деятельность, просмотр 

презентаций, 

викторина, наблюдение 

по теме 

воспитанники всех 

возрастных групп 

24.03-

30.03 

2,3,5,6 Неделя детской книги экскурсия в библиотеку 

№ 30,изготовление 

книжек-самоделок, 

чтение х/л, проектная 

деятельность, конкурс 

чтецов «Стихи С.В. 

Михалкова (библиотека 

№ 30), с-р игра 

«Книжный магазин», 

«Библиотека», труд в 

уголке книги 

воспитанники всех 

возрастных групп, 

родители (законные 

представители) 

27.03 2,3,5,6 Международный день 

театра 

театрализованная 

деятельность (игры-

драматизации), с-р игра 

«Театр», виртуальная 

экскурсия в театр, 

воспитанники всех 

возрастных групп, 

родители (законные 

представители) 



  

 

посещение кукольного 

театра с родителями, 

игры-импровизации, 

проектная деятельность 

31.03 2,3,5,6 140 лет со дня 

рождения К.И. 

Чуковского 

викторина «Знатоки 

Чуковского», 

литературная гостиная, 

театрализованная 

деятельность, книжки-

самоделки 

воспитанники всех 

возрастных групп 

01.04 1,3,6 Международный день 

птиц 

фотовыставка «Птицы 

мира», викторина «В 

мире птиц», просмотр 

презентации, «Птицы 

России» (лепка, 

рисование, 

аппликация), слушание 

«Голоса птиц», чтение 

х/л 

воспитанники 

средних, старших и 

подготовительных 

групп 

07.04 2,3,4 Всемирный день 

здоровья 

флешмоб, спортивный 

праздник 

(развлечение), проект 

«Если хочешь быть 

здоров», выставка 

рисунков,  

воспитанники всех 

возрастных групп, 

родители (законные 

представители) 

12.04 1,2,3,5 День космонавтики просмотр видеофильма 

о космосе, беседа о 

первом космонавте, с-р 

игра «Космонавты», 

«Космический 

корабль», 

конструирование 

«Ракета», викторина 

«Знатоки космоса»  

воспитанники всех 

возрастных групп, 

родители (законные 

представители) 

22.04 1,2,3 Всемирный день 

Земли 

проектная  

деятельность, 

экспериментирование, 

с-р игра 

«Путешествие», 

викторина «Наш дом – 

Земля», путешествие по 

экологической тропе, 

воспитанники всех 

возрастных групп 

01.05 1,2,3,5,6 Праздник весны и 

труда 

экологическая акция, 

музыкальное 

развлечение «Весна 

красна», беседы о 

профессиях, чтение х/л, 

заучивание 

стихотворений, 

наблюдение за трудом 

взрослых, проектная 

деятельность 

воспитанники всех 

возрастных групп, 

родители (законные 

представители) 

09.05 1,2,3,6 День победы беседы, участие в воспитанники всех 



  

 

акции «Звезда 

Победы», 

«Георгиевская 

ленточка», конкурс 

чтецов, музыкальные 

композиции, чтение и 

заучивание 

произведений х/л, 

слушание музыкальных 

произведений, 

выставки рисунков, 

стенгазеты 

возрастных групп, 

родители (законные 

представители) 

15.05 2,3,4,7 Международный день 

семьи 

спортивное 

соревнование «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья», выставка 

семейных фотографий 

«Как мы играем дома», 

с-р игра «Семья», 

«Поездка на дачу», 

проект «Создание 

генеалогического древа 

семьи», рассказы из 

личного опыта 

воспитанники всех 

возрастных групп, 

родители (законные 

представители) 

18.05 2,3 День музеев просмотр презентаций, 

экскурсии по мини-

музеям групп, 

развлечение «В гостях 

у старинных вещей», 

рассматривание 

альбомов, просмотр 

презентаций 

воспитанники 

средних, старших и 

подготовительных 

групп 

01.06 1,2,3,6 День защиты детей музыкально-

спортивное 

развлечение ,тренинги 

по безопасности, 

беседы о правах детей, 

чтение х/л, выставка 

рисунков «Лето 

красное»,  проектная 

деятельность 

воспитанники всех 

возрастных групп  

06.06 1,2,3 Пушкинский день 

России 

 конкурс чтецов, 

выставка рисунков по 

произведениям, 

развлечение 

«Лукоморье», чтение 

х/л, словесное 

экспериментирование 

«Придумай рифму», 

слушание музыки 

воспитанники всех 

возрастных групп 

12.06 1,2,3 День России см. «День народного 

единства», 

рассматривание кукол в 

воспитанники всех 

возрастных групп 



  

 

национальных 

костюмах, игра 

«Собери флаг», 

слушание гимна 

России, беседы по теме 

22.06 1,2,3,7 День памяти и скорби чтение х/л о героях 

ВОВ, слушание 

музыкальных 

произведений 

старший возраст 

08.07 2,3,4 День семьи, любви и 

верности 

изготовление рисунков 

и поздравлений 

родителям, 

фотовыставка «Наша 

дружная семья» 

старший возраст 

14.08 2,3,4 День физкультурника спортивные 

развлечения, 

соревнования, игры, 

конкурсы, -с-р игра 

«Олимпиада», проект 

«Виды спорта», 

просмотр презентации, 

чтение х/л по теме 

воспитанники всех 

возрастных групп,  

родители (законные 

представители) 

22.08 1,2,3 День 

государственного 

флага Российской 

Федерации 

флешмоб, игра «Собери 

флаг», беседы по теме 

старший возраст,  

родители (законные 

представители) 

 

 

Условные обозначения направлений рабочей программы воспитания: 

1. Патриотическое направление (Родина, природа) 

2. Социальное (человек, семья, дружба, сотрудничество) 

3. Познавательное направление (знания) 

4. Физическое и оздоровительное направление  (здоровье, жизнь) 

5. Трудовое направление (труд) 

6. Этико-эстетическое направление (культура, красота). 

7. Духовно-нравственное (жизнь, милосердие, добро) 

 Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы  дополняется и актуализируется ежегодно в 

соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного 

значения, памятными датами ДОУ. 

Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День памяти 

жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и (или) ситуативно). 

Февраль 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

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, день запуска СССР первого искусственного спутника Земли; 

22 апреля: Всемирный день Земли. 

Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799-

1837), День русского языка; 

12 июня: День России. 

Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Август 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 1943 

году (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально 

и (или) ситуативно); 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 

сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

5 октября: День учителя; 

16 октября: День отца в России. 

Ноябрь 

4 ноября: День народного единства; 

27 ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

31 декабря: Новый год. 



  

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2. Парциальная образовательная программа  «Солнышко в ладошках» 

 
3.2.1.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1.  Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,  предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности,  то  есть  сравнение  нынешних и предыдущих  достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание  развивающей образовательной среды,  способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка 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. 

6. Участие семьи  как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

 

3.2.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

 Наборы картинок для диагностики   выявления уровня тревожности 

Тематические и предметные картинки для проведения игровых  ситуаций в соответствии с 

тематическим планом. 

 

3.2.3.Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы осуществляется: 

1)  педагогическими работниками: педагогом-психологом и воспитателями  в течение 

всего времени пребывания воспитанников в ДОУ. 

 

3.2.4.Материально – техническое обеспечение Программы 

 

ДОУ  имеет  необходимое  для реализации данной ПОП: 

всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т.  ч.  детей с ограниченными 

возможностями здоровья), педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

–  помещения для  занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, п и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

–  оснащение  предметно-развивающей среды, включающей средства  образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, наборы картинок для диагностики и проведения игровых 

ситуаций. 



  

 

 

3.2.5.Финансовые условия реализации Программы 

 

Реализация данной программы  не требует дополнительного финансового обеспечения. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

 

3.2.6.Планирование образовательной деятельности 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. 

Система работы по эмоциональному развитию состоит из 44 игровых ситуаций   и 

рассчитана на два года: старшая и подготовительная группы (по 22 занятия в год). 

Одну и ту же тему проходят в разных возрастных группах, при этом используются игры и 

упражнения, соответствующие данному возрасту, содержание которых качественно 

расширяется и углубляется. Таким образом, происходит развитие от простого к сложному, и 

любой ребенок может в своем индивидуальном темпе обучаться по этой программе. 

Игровые ситуации проводятся с подгруппой детей 10-12 человек, проводятся в кабинете 

психолога или в помещении группы детского сада, где участники могут свободно 

располагаться и передвигаться    Продолжительность составляет 20-35минут (в зависимости от 

возраста детей). Дети сидят в кругу – на стульчиках или на ковре. Форма круга создает 

ощущение целостности, облегчает взаимопонимание и взаимодействие детей. 

 

Тематический план 

 

Раздел Темы 

1. Я и Я 

«Тайна моего имени» 

«Автопортрет» 

«Мой внутренний мир» 

«Мой любимый сказочный герой» 

2. Я и другие 

«Мы так похожи» 

«Мы такие разные» 

«Язык жестов и движений» 

«Давайте жить дружно» 

«Мальчики и девочки» 

3. Я и мои эмоции 

«Радость» 

«Удивление» 

«Страх» 

«Гнев» 

«Горе» 

«Интерес» 

«Наши эмоции» (итоговое занятие по разделу) 

4. Я и животные 
«Мой ласковый и нежный зверь» 

«Общение с животным» 



  

 

5. Я и моя семья 
«С кем я живу» 

«Правила домашнего этикета» 

Итоговые годовые занятия 
«Путешествие в сказку» 

«Я знаю, я умею, я могу!» 

 

3.2.7. Режим дня и распорядок 

 

Для реализации содержания программы   активно используются ресурсы такого блока 

педагогического процесса, как совместная деятельность воспитателя и педагога-психолога с 

детьми. Широко задействованы утренние и вечерние отрезки времени, 

 

Организация работы по Парциальным образовательным программам «Симбирский 

Венец»,  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» определяется в группах 

компенсирующей направленности  в соответствии с  образовательной программой  

дошкольного образования ДОУ (стр.65-74) 

 

 

3.4. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по реализации образовательных программ (далее  –  Участники совершенствования 

Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

─  предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

─предоставление возможности  давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения  на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в  т. ч.    ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными программами 

на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих 

в образовательной деятельности  и    обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

–  научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 

–  нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; 

–  научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 



  

 

–  методических рекомендаций по разработке адаптированной основной образовательной 

программы ДОУ с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, 

а также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в  т. ч.  с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

3. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т.д. 

4. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

Организаций, реализующих Программу. 

Совершенствование материально-технических условий, в  т. ч.  необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы   направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

 

–развитию кадровых ресурсов  путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки  предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в  т.ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников. 

 

3.5. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 07.10.2022)  «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. Постановление 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации от17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 



  

 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего  общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480). 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 

1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г. № 72149). 

12. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

13. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

14. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению  реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

3.6. Перечень литературных источников 

 

1. Афанасьева Л. И. Проектирование основной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для групп компенсирующей направленности 

ДОО на основе программы Н. В. Нищевой. -  СПб., ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2015. 

2. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., Ноткина Н. А., 

Овчинникова Т. С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и обучения дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи. - СПб., 2009. 

3. Буренина А. И. Ритмическая пластика. - СПб., 2009. 

4. Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в подготовительной к 

школе группе. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. 

- СПб., 2010. 

5. Выготский Л.С. Мышление и речь. – М., «Лабиринт», 1999. 

6. Гвоздев А. Н.Вопросы изучения детской речи. - СПб., 2006. 

7. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста.  - СПБ., 2008. 

8. Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. - М,2005 
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Приложение № 1 

 

Учебный план   непосредственно   образовательной деятельности 

по адаптированной   образовательной программе дошкольного образования    

 

№ 

п/п 

Вид деятельности  Средняя  группа 

1 период обучения 

 Средняя  группа 

2-3 период 

обучения 

Количество в 

учебный год 

1. Двигательная деятельность 2 занятия физической 

культурой 

2 занятия 

физической 

культурой 

72 занятий 

физической 

культурой 

 Коррекционно-

образовательная деятельность 

2 (по подгр.) 4 (по подгр.) 72/144 

 Подготовка к обучению грамоте -   - - 

2. Коммуникативная деятельность:   

2.1  Развитие речи 1 образовательные 

ситуации, а также во 

всех образовательных 

ситуациях 

1 образовательные 

ситуации, а также 

во всех 

образовательных 

ситуациях  

36 

2.2     

3. Познавательно-

исследовательская деятельность: 

   

3.1 - Представления о себе и об 

окружающем, природном мире, 

экспериментирование 

 1 образовательная 

ситуация 

 1 образовательная 

ситуация 

36 

3.2 - Элементарные математические 

представления 

 1 образовательная 

ситуация 

1 образовательная 

ситуация 

 36 

4. Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование 

2 образовательные 

ситуации 

2 образовательные 

ситуации 

72 

5. Музыкальная деятельность 2 музыкальных 

занятия 

2 музыкальных 

занятия 

72 

 Всего в неделю/ 

всего в учебный год 

 11 образовательных 

ситуаций и занятий 

13 

образовательных 

ситуаций и занятий 

324/396 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Учебный план   непосредственно   образовательной деятельности 

по адаптированной   образовательной программе дошкольного образования    

 

№ п/п Вид деятельности  Старшая группа 

1 период обучения 

 Старшая группа 

2-3 период 

обучения 

Количество в 

учебный год 

1. Двигательная деятельность 3 занятия физической 

культурой, одно   на 

открытом воздухе 

3 занятия 

физической 

культурой, одно   

на открытом 

воздухе 

108 занятий 

физической 

культурой, одно   

на открытом 

воздухе 

 Коррекционно-

образовательная деятельность 

4 4 144 

 Подготовка к обучению грамоте -   1  24 

2. Коммуникативная деятельность:   

2.1  Развитие речи 1 образовательные 

ситуации, а также во 

всех образовательных 

ситуациях 

1 образовательные 

ситуации, а также 

во всех 

образовательных 

ситуациях  

36 

2.2     

3. Познавательно-

исследовательская деятельность: 

   

3.1 - Представления о себе и об 

окружающем, природном мире, 

экспериментирование 

 1 образовательная 

ситуация 

 1 образовательная 

ситуация 

36 

3.2 - Элементарные математические 

представления 

 1 образовательная 

ситуация 

1образовательные 

ситуация 

72 

4. Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование 

3 образовательные 

ситуации 

3 образовательные 

ситуации 

108 

5. Музыкальная деятельность 2 музыкальных 

занятия 

2 музыкальных 

занятия 

72 

 Всего в неделю/ 

всего в учебный год 

 15 образовательных 

ситуаций и занятий 

16 

образовательных 

ситуаций и занятий 

600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Учебный план   непосредственно   образовательной деятельности 

по адаптированной   образовательной программе дошкольного образования  для 

обучающихся с ТНР  

 

№ 

п/п 

Вид деятельности  

Подготовительная 

группа 

1 период 

обучения 

 

Подготовительн

ая группа 

2-3 период 

обучения 

Количество в 

учебный год 

1. Двигательная деятельность 3 занятия 

физической 

культурой, одно   

на открытом 

воздухе 

3 занятия 

физической 

культурой, одно   

на открытом 

воздухе 

108 занятий 

физической 

культурой, одно   

на открытом 

воздухе 

 Коррекционно-

образовательная 

деятельность 

4 4 144 

 Подготовка к обучению 

грамоте 

-   1  24 

2. Коммуникативная 

деятельность: 

  

2.1  Развитие речи 1 

образовательные 

ситуации, а также 

во всех 

образовательных 

ситуациях 

1 

образовательные 

ситуации, а 

также во всех 

образовательных 

ситуациях  

36 

2.2     

3. Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

   

3.1 - Исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование- 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

 1 

образовательная 

ситуация 

 1 

образовательная 

ситуация 

36 

3.2 - Математическое и 

сенсорное развитие 

 2 

образовательные 

ситуации 

2 

образовательные 

ситуации 

72 

4. Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) и 

конструирование 

3 

образовательные 

ситуации 

3 

образовательные 

ситуации 

108 

5. Музыкальная деятельность 2 музыкальных 

занятия 

2 музыкальных 

занятия 

72 

 Всего в неделю/ 

всего в учебный год 

 16 

образовательных 

ситуаций и 

занятий 

17 

образовательных 

ситуаций и 

занятий 

600 

 

 

 



  

 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных 

практик в режимных моментах   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Средние группы Старшие группы 
Подготовительн

ые группы 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 
ежедневно ежедневно ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно- конструктивные игры) 

ежедневно 3 раза в неделю 
3 раза в 

неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно- конструктивные 

игры) 

3 раза в неделю 2 раза в неделю 
2 раза в 

неделю 

Театрализованные игры 
1 раз в 2 недели 1 раз в 2недели 

1 раз в 2 

недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 
1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 

недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно 
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления») 
1 раз в 2 недели 1 раз в 2недели 

1 раз в 2 

недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения  

(в том числе  экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2недели 1 раз в 2 

недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно ежедневно 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

худ. труд по интересам) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 
ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 
1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 

недели 



  

 

 Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных  моментах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты 

Распределение времени в течение дня 

 
Средняя группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приема 
От 10 до 50 мин 

От 10 до 50 

мин 
От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1- й половине 

дня (до НОД) 
15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 мин до 

1ч 30 мин. 

От 60 мин до 

1ч.40 мин. 

От 60 мин до 

1 ч. 40 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение 

и деятельность по интересам во 2-й 

половине дня 

30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 
От 40 мин От 40 мин От 40 мин 

Игры перед уходом домой 
От 15 мин 

до 50 мин 

От 15 мин 

до 50 мин 

От 15 мин 

до 50 мин 



  

 

Приложение № 2 

 

Комплексно-тематическое планирование коррекционной работы 

в средней группе 

 

месяц Тема Варианты итоговых мероприятий 

Сентябрь 

 

      3. Детский сад. 

      4. Осень. Признаки осени. 

Экскурсия по детскому саду 

Октябрь 

 

1. Деревья осенью 

2. Овощи. Огород. 

3. Фрукты. Сад. 

4. Лес. Грибы-ягоды. 

Осенний праздник «Осенины на 

Руси» 

Проект «Во саду ли в  огороде» 

Ноябрь 

 

1. Игрушки  

2. Одежда  

3. Обувь  

4. Мебель.  

5. Поздняя осень. Повторение 

Создание модульной жилой 

комнаты 

(организация тематической 

игровой деятельности) 

 

Декабрь 

 

1. Зима пришла. 

2. Зимующие птицы. 

3. Посуда. 

4. Новый год. 

Новогодний праздник 

 

Выставка детского творчества 

Январь 

 

      2.  Домашние птицы. 

      3.  Домашние животные 

      4. Дикие животные. 

 

Создание макета «В лесу», «На 

ферме» 

Февраль 

 

1. Профессии, орудия труда. 

2. Транспорт  

3. Профессии на транспорте 

4. Зима прошла. Повторение 

Проект «Все профессии важны» 

Март  

 

1. Мамин праздник. 

2. Весна пришла. 

3. Человек. Части тела  

4. Моя семья. 

5. Птицы прилетели. 

Праздник «8 Марта» 

Выставка рисунков «Моя семья» 

Альбом «Моя семья» 

 

 

Апрель 

 

1. Первые весенние цветы 

2. Насекомые. 

3. Наш дом. 

4. Город. Улицы города 

Выставка творческих работ 

Проект «Насекомые» 

 

Май  

 

     1.  Комнатные растения.  

     2.  Рыбки в аквариуме. 

     3. Правила дорожного движения 

     4.  Лето. Цветы на лугу. 

 

Тренинг «Я –пешеход» 

Развлечение «Лето, ах лето…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Комплексно-тематическое планирование в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 
 

Сроки  Тема  Итоговое мероприятие 

Сентябрь 1,2неделя. Исследование 

индивидуального развития детей 

учителем-логопедом и 

воспитателями. Заполнение 

речевых карт учителем-

логопедом.  

3. Детский сад 

4. Игрушки 

Праздник «День знаний» 

 

 

 

Экскурсия на пищеблок, прачечную в кабинет 

старшего воспитателя.  

Выставка детских работ «Наш детский сад», «Играем 

вместе» 

Октябрь 1.Осень. Признаки осени 

2. Овощи 

3. Фрукты 

4. Лес. Деревья 

5. Дары леса. Грибы, ягоды 

Интегрированное занятие «Осень на пороге» 

Коллективная аппликация «Вот так урожай» 

Выставка рисунков «Мои любимые фрукты» 

(совместное с родителями творчество) 

Осенний праздник 

Ноябрь 1.Перелетные птицы 

2. Одежда, обувь 

3. Мебель 

 

 

4. Осень. Обобщение 

Изготовление поделок в технике «Оригами» 

Психологическая игра  

Конструирование кукольной мебели из 

деталей деревянного конструктора по схемам и 

описанию 

Вечер досуга с использованием 

 фольклорного материала (потешек, частушек, 

прибауток).  

Декабрь 1.Зима пришла. 

 

2. Посуда 

3. Продукты питания 

 

4. Новый год 

Интегрированное занятие «Здравствуй, гостья-зима» 

Выставка поделок из пластилина, глины, соленого 

теста «Моя любимая чашка» (совместно с родителями) 

Новогодний утренник 

Январь 2. Зимние забавы 

 

3. Зимующие птицы 

 

4. Домашние животные 

Постройка вместе снежной горки, крепости, снеговика.  

Интегрированное занятие «Покормите птиц зимой» 

Выставка поделок «Наши любимцы»  

(совместное с родителями творчество).  

Февраль 1.Дикие животные 

2. Животные Севера и жарких 

стран 

3. Наша Армия 

4. Транспорт 

Игра-драматизация по сказке «Теремок».  

Коллективная аппликация «В Африке», «На Севере» 

Спортивный праздник 

Выставка поделок «Вот такая вот машина!» 

(совместное с родителями творчество).  

 

Март 1.8 Марта, праздник мам 

2. Весна пришла 

3. Орудия труда, инструменты 

 

4. Человек. Части тела. 

Утренник «день 8 Марта» 

Посадка лука, укропа, салата в центре 

природы.  

Ателье. Коллективный коллаж «Нарядные куклы».  

Выставка рисунков «Будем здоровы» 

Апрель 1.Перелетные птицы 

2. Семья 

3. Наша страна – Россия, наш 

город 

4. Насекомые 

Интегрированное занятие «Грачи прилетели» 

Выставка фотографий «Моя семья» (совместно с 

родителями) 

Экскурсия «Моя улица» 

Коллективная работа по лепке «Насекомые на нашем 

участке» 



  

 

май 1.День Победы 

2. Откуда хлеб пришел 

3. Растения весной 

4. Лето 

Интегрированное занятие «Этот День Победы» 

Чаепитие «Мамины пироги» (с родителями) 

Выставка рисунков «Пришла весна с цветами»  

Поздравление выпускников  

 

 

Тематическое планирование коррекционной работы 

в подготовительной к школе группе 

 

Сентябрь 1.Вот и стали мы на год взрослей 

2. Правила и безопасность дорожного 

движения 

 3. Встречаем осень 

4. Деревья осенью. 

Праздник «День знаний» 

Выставка рисунков «Зеленый огонек» 

Выставка поделок из природного материала 

«Щедрая осень» 

 

Октябрь  1. Дары осени. Овощи. 

2. Фрукты. Труд людей в садах 

3. Сад-огород. 

4. Ягоды. 

5. Дары леса.  Грибы 

Выставка рисунков «Овощи на грядке» 

Фольклорный праздник 

Интегрированное занятие «Во саду ли в 

огороде» 

Осенний праздник 

Ноябрь  1. Россия – Родина моя. 

2. Человек. Мое тело. 

3. Игрушки.  

4. Посуда 

Интегрированное занятие «Наша Родина - 

Россия» 

Выставка рисунков «быть здоровыми хотим» 

Выставка детских работ «Играем вместе» 

Коллективная аппликация «Праздничный 

стол» 

Декабрь  1.Здравствуй, зимушка-зима. 

2. Покормите птиц зимой. 

3. Продукты 

4. Новый год у ворот 

Интегрированное занятие «Зима» 

Изготовление кормушек 

Проект «Полезные продукты» 

Новогодний утренник 

Январь  1. Одежда, обувь, головные уборы 

2. Ткани, материалы, изготовление 

одежды, обуви 

3. Дикие животные наших лесов и их 

детеныши 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

Создание коллекции 

 

Выставка рисунков «В зимнем лесу» 

Февраль 1.Домашние животные и их детеныши. 

2.Домашние птицы. 

3. Наша Армия. День защитник Отечества. 

4.  Мой дом. Мой город. 

Фотовыставка «Наши питомцы» 

Изготовление макета «Птичий двор» 

Спортивный праздник 

 

Виртуальная экскурсия по городу 

 

Март 1.Полюбуйся, весна наступает. 

2.Мебель 

3. Транспорт. Профессии на транспорте. 

4. Прилет птиц весной. 

Утренник «8 Марта» 

Коллективная аппликация 

Сюжетно-ролевая игра «На поезде» 

Изготовление кормушек 

Апрель  1. Я и моя семья 

2.  Профессии. 

3.  Инструменты и орудия труда 

4.  Животные Севера и жарких стран 

(Зоопарк) 

5.  Первоцветы. Цветы луга и сада 

Составление генеалогического древа семьи 

Фотовыставка «Профессии родителей» 

«Мастерская Самоделкина» 

Коллективная работа «Зоопарк» 

 

Аппликация «Одуванчики на поляне» 

 



  

 

Май  1.Насекомые 

2. Животный мир океанов и морей. 

Пресноводные и аквариумные обитатели. 

3. До свидания, детский сад, здравствуй, 

школа! 

4. Вот и лето пришло. 

Коллективная работа «Насекомые  на лугу» 

Создание коллажа «Обитатели морей и 

океанов» 

Праздник «выпускной бал» 

 

Праздник «День защиты детей» 

 
 

Приложение № 3 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 (Холодный период) 

 
 

Режимные моменты 
Средняя группа 

Старшая группа 
Подготовительная  

к школе группа 

Дома    

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 

Прием, осмотр, игры 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.30 

Подготовка к утренней 

гимнастики, утренняя 

гимнастика 

 

8.10-8.20 8.20-8.30 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20-8.40 
8.30-8.50 8.40-8.50 

Самостоятельные игры 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(образовательные ситуации 

на игровой основе), игры    

8.40-9.50 

 

 8.50-10.45 8.50-10.45 

Подготовка ко второму 

завтраку, второй завтрак 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

 

9.50-12.15 
10.45-12.35 10.45-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 
12.35-13.00 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.50-15.00 

13.00-15.00 13.00-15.00 
Подъем, гимнастика, 

воздушно-водные 

процедуры 

Подготовка к полднику, 

полдник 

 

 

15.00-15.15 
15.00-15.15 

 
15.00-15.15 

Игры, самостоятельная 

деятельность,  

организованная 

образовательная 

деятельность 

 

 

15.15-16.20 15.15-16.25 15.15-16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.45 16.25-16.45 16.25-16.45 



  

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Возвращение с прогулки, 

совместная деятельность с 

детьми, уход детей домой 

 

 

16.45-19.00 
16.45-19.00 

 

16.45-19.00 

 

Дома    

Прогулка 19.00 – 20.00 19.00 – 20.00 19.00 – 20.00 

Подготовка ко сну, сон 20.30 – 6.30 (7.30) 20.30 – 6.30 (7.30) 20.30 – 6.30 (7.30) 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 (Теплый период) 

 

 

  

 Режимные 

моменты       
 Средний 

возраст     

 Старший 

возраст   

  Дома                 

Подъем, утренний туалет     6.30-7.30     6.30-7.30   

В детском саду             

  

   

                    

Прием, игры, труд на улице 

участке       7.00-8.10     7.00-8.20   

Гимнастика на участке     8.10-8.20     8.20-8.30   

Подготовка к завтраку, завтрак     8.20-8.50     8.30-8.55   

Подготовка к прогулке     8.50-9.00     8.55-9.10   

Прогулка         9.00-11.35   9.10-12.10   

Игры, наблюдения, труд                 

Второй завтрак 

   

10.10-

10.20  

  10.20-10.30 

 

Возвращение с прогулки,             

водные процедуры       11.35-12.00   12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед    12.00-12.35   12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон   12.35-15.10    12.50-15.00 

Подъем, дыхательная гимнастика   15.10-15.20   15.00-15.10 

Полдник         15.20-15.30   15.10-15.20 

Прогулка: игры, труд     15.30-16.00   15.20-16.00 

Возвращение с прогулки,     16.00-16.10    16.00-16.15 

Подготовка к ужину, ужин      16.10-16.30   16.15-16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка:             

игры, уход детей домой     16.30-19.00   16.30-19.00 

  Дома                 

Прогулка         19.00-20.30   19.00-20.30 

Возвращение с прогулки,               

игры, гигиенические процедуры   20.30-21.00   20.30-21.00 

Ночной сон       21.00-6.30   21.00-6.30   

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение №4 

 

Перечень оборудования и материалов для предметно – развивающей среды 

Развивающая предметно – пространственная среда в кабинете учителя – логопеда и 

групповом помещении 

 

Центр  Помещение Содержание 

«Речевого 

развития» 

кабинет 

логопеда 

 

-Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

- 3 стульчика для занятий у зеркала. 

- Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития 

дыхания (вертушки, воздушные шары, «Мыльные пузыри», 

перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т. п.) 

- Картотека материалов для автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, 

словесные игры). 

- Логопедический альбом для обследования звукопроизношения, 

фонетико - фонематической системы речи. 

- Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

- Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, 

сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, 

текстах. 

- Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

(пеналы с цветовыми сигналами: разноцветными кружками, 

полоски). 

- Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для 

анализа и синтеза предложений. 

- Разрезной и магнитный алфавит. 

- Слоговые таблицы. 

«Речевого 

развития» 

групповое 

помещение 

- Алгоритмы (мнемотаблицы) описания игрушки, фрукта, овоща, 

животного. 

- Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым 

темам. 

- Альбомы «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире 

растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы 

хороши», «Профессии». 

- Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, 

разнообразный счетный материал. 

- Картотека словесных игр. 

- Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, 

сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, 

текстах. 

- Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи. 

- Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового  слогового анализа и синтеза («Подбери схему», 

«Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т. п.). 



  

 

- Алфавит на магнитной доске. 

- Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

-Настольно-печатные игры для совершенствования навыков 

языкового анализа и синтеза. 

«Будем говорить 

правильно» 

групповое 

помещение 

- Зеркало (индивидуальное). 

- Стульчики для занятий у зеркала. 

- Полка или этажерка для пособий. 

- Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной 

струи (тренажеры, вертушки, природный материал). 

- Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков в предложениях и рассказах. 

- Настольно-печатные игры для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков. 

- Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

- «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; 

мнемотаблицы для заучивания стихов и пересказа текстов. 

-Игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза («Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место 

звука», «Подбери схему» и др.). 

-Игры для совершенствования грамматического строя речи 

(«Разноцветные листья», «Веселый повар», «На полянке», 

«Чудесный мешочек» и др.). 

- Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

- Иллюстрации  с видами достопримечательностей Москвы и 

родного города. 

- Карта родного города и района, макет города. 

- Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе). 

- Глобус. 

- Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От 

кареты до ракеты», «Вчера и сегодня», и др.). 

- Игры по направлению «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За 

столом» и т.д.). 

«Сенсорного 

развития» 

кабинет 

логопеда 

- Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен). 

- Маленькая ширма. 

- Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, 

морского прибоя, летнего дождя, вьюги, пения птиц и т. п.). 

- Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

- Настольно - печатные игры для развития зрительного 

восприятия и профилактики нарушений письменной речи 

(«Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», «Узнай 

по деталям»). 

- Настольно - печатные игры для развития цветовосприятия и 

цветоразличения («Радуга», «Разноцветные букеты», и т. п.). 

- Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений 

(«Тактильные мячики», «Тактильные коврики»). 

- «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и 

пластиковыми игрушками. 

«Науки и 

природы» 

групповое 

помещение 

- Стол для проведения экспериментов. 

- Стеллаж для пособий и оборудования. 

- Резиновый коврик. 

- Халаты, передники, нарукавники. 



  

 

- Бумажные полотенца. 

- Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

минералы, разная по составу земля, различные семена и плоды, 

кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

- Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 

-Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито. 

- Микроскоп, лупы, цветные стекла, песочные часы. 

- Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, 

марля, шприцы без игл). 

- Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 

- Календарь природы. 

- Комнатные растения (по программе) с указателями. 

- Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

«Математическ

ого развития» 

групповое 

помещение 

- Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки). 

-Комплекты цифр, математических знаков, геометрических 

фигур, счетного материала для магнитной доски и коврографа. 

-Занимательный и познавательный математический материал, 

логико- 

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр» и др.). 

-Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы 

маршрутов от дома до детского сада, и т. д.). 

-Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6). 

-Набор объемных геометрических фигур. 

-«Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 

-Счеты, счетные палочки. 

«Наша 

библиотека» 

групповое 

помещение 

- Стеллаж или открытая полка для книг. 

- Столик, два стульчика, мягкий диван. 

- Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских журнала, детские энциклопедии.  

- Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

- Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, 

загадки, потешки, игры. 

- Книжки - раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки 

-самоделки. 

- Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных 

произведений для детей. 

«Моторного и 

конструктивног

о развития» 

групповое 

помещение/каб

инет логопеда 

- Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки 

по всем изучаемым лексическим темам. 

- Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

- Кубики с картинками. 

- «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями 

(желудями, каштанами, фасолью, горохом, чечевицей, мелкими 

морскими камушками). 

- Массажные мячики разных цветов и размеров. 

- Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.). 

- Флажки разных цветов (10 шт.). 

- Игрушки - шнуровки, игрушки - застежки. 

- Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров. 

- Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и 

схемы выполнения построек из них. 



  

 

- Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их 

нанизывания. 

- Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

«Учимся 

конструировать

» 

групповое 

помещение 

- Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров. 

- Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного 

размера и схемы выполнения построек. 

- Игра «Танграм». 

- Разрезные картинки (4 - 2 частей, все виды разрезов), пазлы. 

- Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

- Игрушки - трансформеры, игрушки - застежки, игрушки-

шнуровки.- Кубики с картинками. 

- Блоки Дьенеша. 

- Палочки Кюизенера. 

«Учимся 

строить» 

групповое 

помещение 

- Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого 

размера. 

- Тематические строительные наборы. 

- Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки 

и чурочки, контейнеры разных цветов и размеров с крышками). 

-Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных, дорожные знаки, светофоры и т. п.). 

-Макет железной дороги. 

-Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

-Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

специальный транспорт). 

-Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

«Художественно

го творчества» 

 -Восковые и акварельные мелки. 

-Цветной мел. 

-Гуашевые и акварельные краски. 

-Фломастеры, цветные карандаши. Пластилин. 

-Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки 

ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, 

природные материалы (сухие листья, лепестки цветов, семена, 

мелкие ракушки и т. п.). 

-Ватман  для коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций). 

-Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, 

трафареты. 

-Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская 

игрушка», «Гжель». 

«Музыкальный групповое 

помещение 

-Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино). 

-Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

погремушки, бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, 

трещотка, треугольник, колокольчики). 

- «Поющие» игрушки. 

-Звучащие предметы - заместители. 

-Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

-Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки 

для детей, «голосов природы». 

-Музыкально - дидактические игры («Спой песенку по 

картинке», «Отгадай, на чем играю», «Звуковая лесенка» и др.). 

-Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. -Шостакович, М. 

Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

«Растем групповое -Портрет президента России. 



  

 

 

 

 

 

 

 

патриотами» помещение -Российский флаг.CD с записью гимна России. 

-Куклы в костюмах народов России. 

-Игрушки, изделия народных промыслов России. 

-Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, 

Санкт-Петербурга, крупных городов России. 

-Глобус, карта мира, карта России, карта родного города. 

-Макет  родного города. 

-Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей). 

-Символика города, страны (флаг, герб). 

-Портреты правителей страны, города (президента, губернатора). 

-Альбомы  «Наш город, страна», «Моя семья», «Родная улица». 

-Иллюстрации достопримечательностей страны, родного города 

(памятники, значимые здания, Кремль). 

«Играем в 

театр» 

групповое 

помещение 

-Ширма (большая, настольная). 

-Зеркало. 

-Костюмы,  маски, атрибуты для обыгрывания  сказок 

(«Заюшкина избушка», «Три медведя», «Гуси - лебеди» и др.). 

-Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный, настольный, перчаточный) для 

обыгрывания сказок. 

-Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для 

театрализованных игр.-Парики. 

«Сюжетно-

ролевой игры» 

групповое 

помещение 

-Куклы разных размеров. 

-Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные 

сервизы, кукольная мебель. 

-Предметы - заместители для сюжетно - ролевых игр. 

-Атрибуты для нескольких сюжетно - ролевых игр («Дочки - 

матери», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Военные»). 

-Альбомы с сериями демонстрационных картин «Профессии». 

«Физкультурный 

центр» 

групповое 

помещение 

-Мячи средние разных цветов. 

-Мячи малые разных цветов. 

-Мячики массажные разных цветов и размеров. 

-Обручи. 

-Канат, веревки, шнуры. 

-Флажки разных цветов. 

-Гимнастические палки. 

-Кольцеброс. 

-Кегли. 

-«Дорожки движения». 

-Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и 

мячиков на «липучках». 

-Скакалки. 

-Нетрадиционное спортивное оборудование. 

-Массажные и ребристые коврики. 



  

 

 

Приложение № 5  

Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 

4-7 лет 

Анкетные данные 

Фамилия, имя ребенка_______________________________________________________________ 

Дата рождения______________________________________________________________________ 

Языковая принадлежность____________________________________________________________ 

Домашний адрес_____________________________________________________________________ 

Дата поступления в группу, откуда поступил_____________________________________________ 

Решение ПМПК от_________________№_________на срок_______________ 

Заключение ПМПК________________________________ 

Дата заполнения речевой карты_____________________________________ 

                                                                  Анамнез  

Мать (возраст при рождении) _____________________________________________________ 

Отец (возраст при рождении)_________________________________________________________   

Наследственные заболевания_________________________________________________________ 

Данные о речевых нарушениях у родителей и родственников 

__________________________________ 

От которой по счету беременности ребенок____________________________ 

Протекание беременности: токсикоз, падения, травмы, психоз, хронические заболевания, 

инфекции, применение медикаментозных средств – антибиотики, гормоны, наличие химических 

вредностей, радиации, употребление алкоголя, никотина, наркотиков и др. _________________ 

____ 

Роды: досрочные, срочные, стремительные, затяжные, обезвоженные, слабость родовой 

деятельности,др. ____________________________ 

Стимуляция: механическая, химическая, электростимуляция, кесарево сечение, 

др___________________ 

Наблюдалась ли асфиксия (белая, синяя)______________________________ 

Вес и рост при рождении___________________________________________ 

Вскармливание ____________________________________________________ 

 

Раннее психомоторное развитие 

- держит голову (1,5 мес) ____________       - сидит (6 мес)____________ 

- стоит (11 мес)_____________________      - ходит(12 мес) _____________ 

Появились первые зубы(6-8 мес)_________________________________ 

Перенесенные заболевания:  тяжелые соматические, инфекции, ушибы, травмы, судороги при 

высокой температуре, др._________________________________________________ 

 

Анатомическое строение артикуляционного аппарата 

Губы: толстые, тонкие, узкие, мясистые, расщелина, шрамы, норма. 

Зубы: редкие, кривые, мелкие, гигантские, вне челюстной дуги,   

адентия ( отсутствие одного или несколько зубов). 



  

 

Прикус: прогнатия, прогения, открытый передний прикус, открытый боковой прикус, 

суженные зубные ряды, в пределах нормы. 

Язык: узкий, мясистый, маленький, большой, с короткой подъязычной связкой, аномалия 

развития, в пределах нормы. 

Твердое небо: готическое, куполообразное, узкое, низкое, уплощенное, в норме. 

Мягкое небо: короткое, врожденное изолированное недоразвитие. 

Речевая моторика. 

 средняя старшая подготовительная 

 сентябрь январь июнь сентябрь январь июнь сентябрь январь июнь 

Арт.моторика 

Подвижность губ: 

- вытянуть вперед, 

округлить 

-улыбка-трубочка 

- поднять верх.губу 

-опустить нижнюю 

- облизнуть губы 

-надуть щеки, 

втянуть их 

         

Подвижн.языка 

- узкий-широкий 

- качели 

-маятник 

         

Мимич.мускулат 

Мышцы лба: 

-нахмурить брови 

-поднять брови 

-наморщить лоб 

Мышци глаз: 

- закрыть правый 

глаз, затем левый 

- подмигнуть 

- плотно сомкнуть 

веки 

         

Мышцы щек: 

- надуть лев. щеку 

- правую 

-обе щеки одновр. 

         

Мимические позы: 

- удивление 

-радость 

- испуг 

-грусть 

- сердитое лицо 

         

 

Параметры: 



  

 

-движения: активные, пассивные   - объем: полный, неполный               

  -тонус мускулатуры: нормальный, вялый, напряженный 

- точность движений: точные, последовательные, неточные, отсутствует последов-ть движений 

- темп движений: нормальный, замедленный, быстрый. 

 

 

 

Исследование поведения и эмоциональной сферы 

 
1.Особенности коммуникативной сферы (сразу вступает в контакт, избирательно, проявляет 

негативизм)_______________________________________  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

2. Адекватность эмоциональных реакций_______________________________  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

3. Устойчивость эмоциональных реакций (наличие импульсивности или эмоциональная 

стабильность)________________________________________  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

 

 

Трудности поведения Трудности обучения 

имеются отсутствуют имеются отсутствуют 

старшая подг старш подг старш подг старш подг 

        

 

Особенности эмоционально-волевой сферы 

 

Проявляет ли ребенок:     

Нервозность, тревожность 

 

Очень часто обычно редко никогда 

Двигательное беспокойство 

расторможенность 

Очень часто обычно редко никогда 

Рассеянность, отвлекаемость 

неусидчивость 

Очень часто обычно редко никогда 

Утомляемость, истощаемость 

 

Очень часто обычно редко никогда 

Раздражительность Очень часто обычно редко никогда 



  

 

агрессивность 

Вялость, пассивность 

 

Очень часто обычно редко никогда 

Робость, скованность Очень часто обычно редко никогда 

     

 

 

Общая и мелкая моторика. 

 

 

средняя старшая подготовительная 

сентябрь январь июнь сентябрь январь июнь сентябрь январь июнь 

Общ моторика. 

Двигательн память:-

руки вперед, вверх, 

в стороны, на пояс. 

Статическ координ: 

-стоять: носок ноги 

упирается в пятку 

др. глаза закрыть, 

руки вперед. 5сек по 

2 раза для каждой 

ноги.     - стоять с 

закрытыми глазами, 

затем на левой ноге, 

руки вперед. 5 сек 

Динамич.координац

ия (по показу): 

- марш-ать, между 

шагами-хлопок 

-3-5 приседаний на 

носках 

 

Мелкая моторика 

Движения пальцев 

рук( по показу, 

затем по словесной 

инстр при счете1-5 

- вытянуть указ и 

мизинец пр.руки, 

затем левой, обеих 

рук. 

- указ и средн 

правой затем левой, 

обеих рук 

-«паль 

здороваются» (пр, 

лев, обе руки) 

-кулак-ребро-ладонь 

(прав, лев, обеими ) 

- ритм: сжать кулак 

одной 

кисти,разжать др. 

попеременно 

-игра на рояле (1-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 



  

 

5,2-4, 5-1,4-2,12345, 

54321         

 

             Параметры: 

Правильность, последовательность выполнения движений, переключения с одного на 

дрУдержание позы – свободно, с напряжением, раскачивается из стороны в сторону, 

балансирует туловищем руками, головой сходит с места или делает рывок в стороны, 

касается пола др.ногой.  Характер выполнения – плавное, поэлементное, замедленное, 

трудности переключения, нарушение последовательности  

Неречевые психические функции. 
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средняя старшая подготовительная 

сентябрь январь июнь сентябрь январь июнь сентябрь январь июнь 
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Красный 

Синий 

Желтый 

Зеленый 

Белый 

Черный 
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Верх-низ 

Право-

лево 

 

 

  Времена 

года 

Части 

суток 
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Словарный запас. 

1. Обобщающие понятия 

 

 средняя старшая подготовительная 

 

сентябрь январь июнь сентябрь январь июнь сентябрь январь июнь 

 

Игрушки 

Овощи 

Фрукты 

Посуда 

Одежда 

Обувь 

Деревья 

Дикие животные 

Домашние 

животные 

Птицы 

Мебель 

Транспорт 

Насекомые 

Инструменты 

         

 

2. Объяснение назначения предметов. 



  

 

 

 

Пастух 

Конура 

Скворечник 

Гнездо 

Фары 

Поднос 

Рельсы 

старшая подготовительная 

сентябрь июнь сентябрь июнь 

    

3. Профессии  

 

 

 

 

Повар 

Учитель 

Воспитатель 

Продавец 

Дворник 

Няня 

старшая Подготовительная 

сентябрь июнь сентябрь июнь 

    

Названия детенышей животных 

 

 

У собаки  

У коровы 

У кошки 

У лошади 

У свиньи 

У козы 

У курицы 

У медведя 

У лисы 

У волка 

У зайца 

старшая подготовительная 

сентябрь январь июнь сентябрь январь июнь 

      

 

4. Глагольный словарь 

 

 

Что может делать 

мальчик? 

 

 

старшая подготовительная 

сентябрь январь июнь сентябрь январь июнь 

      



  

 

Что делают с 

овощами? 

 

 

 

 

      

Что может делать 

самолет? 

 

 

      

 

Кто как кричит? 

 

Кошка 

Корова 

Собака 

Свинья 

Курица 

Петух 

Волк 

Лягушка 

Воробей  

старшая подготовительная 

сентябрь январь июнь сентябрь январь июнь 

      

 

5. Словарь признаков 

 

 

 

 

Яблоко какое? 

 

 

 

 

старшая Подготовительная 

сентябрь январь июнь сентябрь январь июнь 

      

Погода какая? 

 

 

 

 

      

Лимон какой? 

 

 

 

 

      



  

 

Шуба какая? 

 

 

 

      

 

Словарь антонимов. 

 

 

 

Сладкий  

Твердый 

Грустный 

Темный 

Длинный 

Толстый 

Прямой 

Сильный 

Тихо 

Холодный 

Высокий 

Узкий 

Сухой 

Чистый 

Злой 

Далеко  

старшая подготовительная 

сентябрь январь июнь сентябрь январь июнь 

      

Грамматический строй 

Согласование существительных с числительными 

 

 

 

Образование множественного числа в именительном падеже 

 старшая подготовительная 

сентябрь январь июнь сентябрь январь июнь 

 

Сколько у тебя 

ушей? 

Сколько лап у 

собаки? 

Сколько колес у 

машины? 

старшая подготовительная 

сентябрь июнь сентябрь июнь 

    



  

 

 

Дом 

Колесо 

Окно 

Гусь 

Рот 

Стул 

Стол 

Дерево  

Кукла 

Слон  

 

      

Образование ласкательной формы существительного 

 

 

Кукла 

Сумка 

Яблоко 

Дом 

Мяч 

Стул 

Стол 

Дерево 

Глаз 

Рот 

Лоб 

Ваза 

Замок  

 

старшая подготовительная 

сентябрь январь июнь сентябрь январь июнь 

      

Употребление существительных в падежных формах 

 

Чего много в лесу? 

Откуда осенью падают 

листья? 

К кому ты любишь ходить в 

гости? 

Кому нужна удочка? 

Чем угостишь друзей? 

Чем ты смотришь? 

Чем ты слушаешь? 

 

 

 

старшая подготовительная 

сентябрь январь июнь сентябрь январь июнь 

      

 

Понимание и употребление предлогов 

 старшая подготовительная 



  

 

 

В 

На 

Под 

Над 

За 

Из-за 

Из-под 

Перед 

Около  

 

сентябрь июнь сентябрь июнь 

    

 

Образование относительных прилагательных от существительных 

 

 

Стекло 

Дерево 

Бумага 

Резина 

Пластмасса 

Кирпич 

Снег 

Мех  

Железо  

старшая подготовительная 

сентябрь январь июнь сентябрь январь июнь 

      

 

Слоговая структура слова 

Мыло  

Тыква 

Утка 

Компот 

Самокат 

Самолет  

Велосипед 

Сковорода 

Подоконник 

Полотенце 

Карандаши 

Милиционер 

 

средняя старшая подготовительная 

сентябрь июнь сентябрь июнь сентябрь июнь 

      

Мальчик слепил снеговика.        Саше понравился пластмассовый кораблик. 

На елке зажглись разноцветные электрические лампочки.    
Водопроводчик чинит водопровод. 

Фонематическое восприятие. 

 средняя старшая подготовительная 



  

 

Повтори: 

А-У-И 

та-да     Ка-га-га 

Да-да-да 

Та – да - ка 

   

Фонематический анализ и синтез. 

 старшая подготовительная 

Гласный в начале слова: 

Оля   игра 

Аня    утка 

сентябрь июнь сентябрь июнь 

    

Согласный в конце слова: 

Мак 

Дом 

Кит 

    

Согласный в начале слова: 

Сок 

Кот 

Дыня 

Гусь 

    

Гласный в составе слова. 

Есть ли в слове звук…? 

Луна 

Дым              зубы 

    

Связная речь. 

 

Мама взяла зонтик, потому 

что…. 

Тает снег, потому что… 

Цветы засохли, потому 

что….. 

старшая подготовительная 

  

Составь рассказ. 
средняя старшая подготовительная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

                                                 Звукопроизношение  

 

 

Гласные  

Т-Д-Н 

К, Г,Х 

Й 

С 

С* 

З 

З* 

Ц 

Ш 

Ж 

Щ 

Ч 

Л 

Л* 

Р 

Р* 

средняя старшая подготовительная 

сентябрь январь июнь сентябрь январь июнь сентябрь январь июнь 

         

Заключение  
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____________________________________________________________
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Рекомендации 
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Приложение №6 

  

Учебно – методический комплекс 

к адаптированной образовательной программе  

(разработано на основе вариативной примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет /Н.В. Нищева/ 

№  образовательная 

область 

Учебно - методические пособия 

1 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие 

занятия в логопедической группе. - СПб.,  ДЕТСТВО - ПРЕСС, 

2012. 

Гуменюк Е. И., Слисенко Н. А.  «Будь здоров. Формирование основ 

здорового образа жизни у детей дошкольного образа. Правильное 

питание. Дидактические игры и игровые задания». - СПб., 

ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2012. 

Дерягина Л. Б. Наша Родина - Россия. - СПб., ДЕТСТВО - ПРЕСС, 

2010. 

Железнова Е. Р. Серия интегрированных занятий для детей 

старшего дошкольного возраста по ознакомлению с бытом и 

традициями Руси. -  СПб., ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Развивающие сказки - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая группа. Часть I. - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая группа. Часть II. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I. - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II. 

- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в старшей группе - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в подготовительной к 

школе группе. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

2 «Познавательное 

развитие» 

 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная 

программа. - СПб., ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2015. 

 Вохринцева А. Времена года. /наглядно - демонстрационный 

матеириал/ - М., 2012. 

Гоголева В. В. Игры и упражнения для развития конструктивного и 

логического мышления у детей 4 - 7 лет. - СПб., «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2010. 

Кулакова Н. Детеныши домашних, диких животных./Наглядно – 



  

 

демонстрационный материал (серия «Знакомство с окружающим 

миром и развитие речи). Гном и Д,2009. 

Кулакова Н. Дикие животные./Наглядно – демонстрационный 

материал (серия «Знакомство с окружающим миром и развитие 

речи). Гном и Д,2009. 

Кулакова Н. Насекомые./Наглядно – демонстрационный материал 

(серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи). Гном и 

Д,2009. 

Кулакова Н. Растения./Наглядно – демонстрационный материал 

(серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи). Гном и 

Д,2009. 

Кулакова Н. Грибы./Наглядно – демонстрационный материал 

(серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи). Гном и 

Д,2009. 

Кулакова Н. Деревья и кустарники./Наглядно – демонстрационный 

материал (серия «Знакомство с окружающим миром и развитие 

речи). Гном и Д,2009. 

Кулакова Н. Рыбы./Наглядно – демонстрационный материал (серия 

«Знакомство с окружающим миром и развитие речи). Гном и 

Д,2009. 

Кулакова Н. Профессии./Наглядно – демонстрационный материал 

(серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи). Гном и 

Д,2009. 

Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. - СПб., 

ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. «Математика - это интересно». 

- СПб., «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2010. 

Непомнящая Р. Л. Развитие представлений о времени у детей 

дошкольного возраста. - СПб., ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2009. 

Нефедова К. Посуда в картинках. /Наглядно – демонстрационный 

материал (серия «Знакомство с окружающим миром и развитие 

речи). Гном и Д,2008. 

Нефедова К. Осень в картинках. /Наглядно – демонстрационный 

материал (серия «Знакомство с окружающим миром и развитие 

речи). Гном и Д,2008. 

Нефедова К. Транспорт в картинках. /Наглядно – 

демонстрационный материал (серия «Знакомство с окружающим 

миром и развитие речи). Гном и Д,2008. 

Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в разных 

возрастных группах. Выпуск 1/Cост. Н. В. Нищева. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в разных 

возрастных группах. Выпуск 2/Cост. Н. В. Нищева. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты 

занятий в разных возрастных группах/Сост. Н. В. Нищева. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Познавательно - исследовательская деятельность как направление 

развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, 

игры/Cост. Н. в. Нищева. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Проектный метод в организации познавательно - 



  

 

исследовательской деятельности в детском саду/Сост. Н. В. 

Нищева. - СПб., ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2015. 

Саво И. Л. Один на улице, или безопасная прогулка. - СПб., 

ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2012. 

Теремкова Н.Э.  Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 

лет с ОНР. /Альбом 1, 2, 3, 4/. – Гном и Д, 2008. 

3 «Речевое 

развитие» 

Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного 

возраста с ОНР. М., - 2002. 

Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. – М., Владос, 1998. 

Коноваленко В.В.Коноваленко С.В. Развитие связной речи 

/Фронтальные логопедические занятия в подготовительной к школе 

группе для детей с ОНР по лексико – семантической теме: Человек: 

я, мой дом, моя семья, моя страна/. – М.,Гном и Д, 2006. 

Коноваленко В.В.Коноваленко С.В. Развитие связной речи 

/Фронтальные логопедические занятия в подготовительной к школе 

группе для детей с ОНР по лексико – семантической теме: Осень. – 

М.,Гном и Д, 2006. 

Коноваленко В.В.Коноваленко С.В. Развитие связной речи 

/Фронтальные логопедические занятия в подготовительной к школе 

группе для детей с ОНР по лексико – семантической теме:Зима. – 

М.,Гном и Д, 2006. 

Коноваленко В.В.Коноваленко С.В. Развитие связной речи 

/Фронтальные логопедические занятия в подготовительной к школе 

группе для детей с ОНР по лексико – семантической теме: Весна. – 

М.,Гном и Д, 2006 

Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет)  - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР 

(часть I). - СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

вподготовительной к школе логопедической группе для детей с 

ОНР (часть II). - СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В.  Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 1. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 2. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 3. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2013. 

Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2014. 

Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 



  

 

2015. 

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 1.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 2. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В.Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. 

- СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей 

дошкольного возраста.Образовательные ситуации на основе 

текстов русских народных сказок. - СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной 

работы в детском саду. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения. - СПб., «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2013. 

Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования 

фонетико-фонематической системы речи. - СПб., «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2013. 

Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с 

выраженными нарушениями произношения.  - СПб., 2010. 

 

 

4 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Боромыкова О. С. Коррекция речи и движения с музыкальным 

сопровождением. - СПб., «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2000. 

Вихарева Г. Ф. Песенка, звени! - СПб., «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

1999. 

Вихарева Г. Ф. «Кленовые кораблики». - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 

Гавришева Л. А., Нищева Н. В. Новые логопедические распевки. 

Музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. 

Выпуск 2. - СПб., ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2014. 

Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа 

художественно - эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. 

- СПб., ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2014. 

Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая 

группа. -  СПб., ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2013. 

Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. 

Подготовительная к школе группа. - СПб., ДЕТСТВО - ПРЕСС, 

2014. 

Курочкина Н. А. Знакомим с натюрмортом. - СПб., «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2012. 

Курочкина Н. А. Знакомим с пейзажной живописью. - СПб., 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2012 

5 «Физическая 

культура» 

Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования 

и воспитания логопедических групп с общим недоразвитием речи 

(с 3 до 7 лет). - СПб., ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2012. 

Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно - речевые 

занятия для дошкольников с ОНР 4-7 лет. - СПб., ДЕТСТВО - 

ПРЕСС, 2013. 

Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр 

на свежем воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 

лет. - СПб., ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2014. 
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средней группе. - СПб., ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2014. 

Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в 

старшей группе. - СПб., ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2014. 

Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в 
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Приложение № 7 

 

Циклограмма организованной   коррекционно-образовательной деятельности 

 в средней группе для детей с ТНР  

 

 

 

Дни недели I период II период III период 

ПН Формирование лексико 

– грамматических 

средств языка и 

развитие связной речи 

Формирование лексико – 

грамматических средств 

языка и развитие связной 

речи 

Формирование лексико – 

грамматических средств 

языка и развитие связной 

речи 

ВТ    

СР Формирование 

произносительной 

стороны речи 

Формирование 

произносительной стороны 

речи 

Формирование 

произносительной стороны 

речи 

ЧТ  Формирование 

произносительной стороны 

речи 

Формирование 

произносительной стороны 

речи 

ПТ  Формирование лексико – 

грамматических средств 

языка и развитие связной 

речи 

Формирование лексико – 

грамматических средств 

языка и развитие связной 

речи 

 

 

 

Циклограмма организованной   коррекционно-образовательной деятельности 

 в старшей группе для детей с ТНР  

 

I период II период III период 

 Подготовка к обучению 

грамоте 

Подготовка к обучению грамоте 

Формирование лексико – 

грамматических средств 

языка и развитие связной 

речи 

Формирование лексико – 

грамматических средств 

языка и развитие связной 

речи 

Формирование лексико – 

грамматических средств языка и 

развитие связной речи 

Формирование 

произносительной стороны 

речи 

Формирование 

произносительной стороны 

речи 

Формирование произносительной 

стороны речи 



  

 

Формирование лексико – 

грамматических средств 

языка и развитие связной 

речи 

Формирование лексико – 

грамматических средств 

языка и развитие связной 

речи 

Формирование лексико – 

грамматических средств языка и 

развитие связной речи 

 

Формирование 

произносительной стороны 

речи 

Формирование 

произносительной стороны 

речи 

Формирование произносительной 

стороны речи 

 

 

Циклограмма организованной   коррекционно-образовательной деятельности 

 в подготовительной группе для детей с ТНР  

 

Дни недели I период II период III период 

ПН Формирование лексико 

– грамматических 

средств языка и 

развитие связной речи 

Формирование лексико – 

грамматических средств 

языка и развитие связной 

речи 

Формирование лексико – 

грамматических средств 

языка и развитие связной 

речи 

ВТ Формирование 

произносительной 

стороны речи 

Формирование 

произносительной стороны 

речи 

Формирование 

произносительной 

стороны речи 

СР  Подготовка к обучению 

грамоте  

Подготовка к обучению 

грамоте 

ЧТ Формирование лексико 

– грамматических 

средств языка и 

развитие связной речи 

Формирование лексико – 

грамматических средств 

языка и развитие связной 

речи 

Формирование лексико – 

грамматических средств 

языка и развитие связной 

речи 

ПТ Формирование 

произносительной 

стороны речи 

Формирование 

произносительной стороны 

речи 

Формирование 

произносительной 

стороны речи 
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