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Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего 

выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена 

ростом числа детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития 

разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к 

тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это 

обусловливает актуальность адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (далее - Программа) и 

необходимость ее внедрения в практику образования.  

АОП ДО для обучающихся с ТНР разрабатывалась с учетом концептуальных положений 

общей и коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии и  

разработана с учетом Образовательной программы МБДОУ Мининского детского сада 

«Родничок» в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), Федеральной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для обучающихся с ТНР и «Комплексной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи»  (Нищева Н.В. Издательство «Детство-Пресс, 2021 год).  

 Она базируется:  

- На современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве общении 

людей, освоения окружающей действительности и познания мира;  

- На философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и 

мышления, речевой и познавательной деятельности.  

В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к 

многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический, 

морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и 

экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка».  

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в 

их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.  

АОП ДО для обучающихся с ТНР включает следующие образовательные области:  

1.Социально-коммуникативное развитие;  

2.Познавательное развитие;  

3 Речевое развитие;  

4.Художественно-эстетическое развитие;  

5.Физическое развитие.  

    Воспитанники с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения.  

      Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и 

при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 

детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития.  

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация 

его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 
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сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 

Федерации системы психолого-медико-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.  

 

I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка Программы 

 МБДОУ Мининский детский имеет бессрочную лицензию Службы по контролю в 

области образования Красноярского края на право ведения образовательной деятельности 

(выписка из реестра лицензий - регистрационный № 6087-л дата предоставления лицензии: 

05 октября 2011 г.)  
          В дошкольном учреждении функционирует 1 группа компенсирующей 

направленности с тяжёлыми нарушениями речи. 

Режим работы: ДОУ работает по 5-дневному режиму, длительность работы 12 часов с 07.00 

до 19.00.  

       Нормативный срок освоения Программы – 4 года. Ребенок имеет право приступить к 

освоению Программы на любом этапе реализации. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации.  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - Программа) разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

-приказом Министерства образования Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

-Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденной 

Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 г. № 1022 «Об 

утверждении Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 25 ноября 2022 г. № 1028 "Об 
утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования ";  

 - Уставом ДОУ и другими локальными актами. 

Программа является документом, в соответствии с которым МБДОУ Мининский 

детский сад «Родничок», самостоятельно разрабатывает и утверждает адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования (далее - АОП ДО) для обучающихся 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР). 

Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), разработанной АОП 

ДО для обучающихся дошкольного возраста с ТНР МБДОУ Мининского детского сада 

«Родничок», должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых 

результатов   Программы. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы Стандарта, имеет модульную структуру. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в образовательных организациях, возрастных нормативов 

развития, общих и особых образовательных потребностей обучающихся дошкольного 

возраста с ТНР, определение структуры и наполнения содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях. Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как 

и организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и 

развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается 

образовательная программа МБДОУ Мининского детского сада «Родничок». Модульный 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122012-n-273-fz-ob/
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характер представления содержания Программы позволяет конструировать 

адаптированную образовательную программу дошкольной образовательной организации 

для обучающихся раннего и дошкольного возраста с ТНР. 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

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

отражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда; характер взаимодействия со педагогическим работником; характер 

взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах 

деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

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

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником 

и другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно- 

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ТНР в 

социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР в условиях 

дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей 

направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся дошкольного 

возраста с ТНР, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся дошкольного возраста с ТНР в условиях дошкольных образовательных групп 

комбинированной и компенсирующей направленности. 



8 

 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды, федеральный календарный план воспитательной 

работы с перечнем основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы МБДОУ Мининский детский сад «Родничок». 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее 

общего объема. 

АОП ДО 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, большой и малой Родины;  

‒ создание единого федерального образовательного пространства воспитания и 

обучения 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, направленные на 

социально-коммуникативное, познавательное и физическое развитие детей.   

 Чеменева А.А, Мельникова А.Ф., Волкова В.С. Парциальная программа рекреационного 

туризма для детей старшего дошкольного возраста «Весёлый Рюкзачок» / А. А. Чеменева, 

А. Ф. Мельникова, В. С. Волкова. — 2-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. 

— 80 с. — (ФГОС ДО. ПМК «Мозаичный ПАРК»).  

https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/485-

vesyeliy-rjukzachokhttps://  

       В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 

рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся, а также качества реализации образовательной программы МБДОУ 

Мининского детского сада «Родничок». Система оценивания качества реализации 

Программы направлена в первую очередь на оценивание созданных МБДОУ Мининского 

детского сада «Родничок» условий внутри образовательного процесса. 

Программа для обучающихся с ТНР разработана с учетом особенностей развития и 

особых образовательных потребностей обучающихся данной нозологической группы. 

 

https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/485-vesyeliy-rjukzachokhttps:/
https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/485-vesyeliy-rjukzachokhttps:/
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1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

         Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с 

ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

          Задачи Программы: 

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

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

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

 формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

 обеспечение   психолого-педагогической    поддержки    родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

1.1.2. Принципы Программы 

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. 
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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 остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР 

Психолого- педагогическая характеристика особенностей развития детей дошкольного 

возраста (норма) 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения. Возраст 5-6 лет характеризуется активацией ростового процесса: за год ребенок 

может вырасти на 7-10см.   

Изменяются пропорции тела, совершенствуются пропорции. Совершенствуются 

движения, двигательный опыт детей расширяется активно развиваются двигательные 
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способности. Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, столь 

необходимые при выполнении большинства движений. 

           При этом девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. У детей 

активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все еще слабыми 

остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Старший дошкольник технически 

правильно выполняет большинство физических упражнений. Он способен критически 

оценить движения других детей, но самоконтроль и самооценка непостоянны и 

проявляются эпизодически. 

Углубляются представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о значении 

гигиенических процедур (для чего необходимо мыть руки, чистить зубы и прочее), 

закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого 

года жизни совершенствуются основные нервные процессы — возбуждение и особенно 

торможение. Это благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. 

Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, 

уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется, становится более вынослив 

психически (что связано и с возрастающей физической выносливостью). Дети начинают 

чаще по собственной инициативе воздерживаться от нежелательных действий. Под 

влиянием воспитания постепенно происходит переход от импульсивного, ситуативного 

поведения к поведению, опосредованному правилами и нормами. Дети активно 

обращаются к правилам при регулировании своих взаимоотношений со сверстниками. 

Формируются социальные представления морального плана, старшие дошкольники уже 

отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и зле и могут 

привести соответствующие конкретные примеры из личного опыта или литературы. В 

оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в отношении 

собственного поведения более снисходительны и недостаточно объективны. 

По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка приближается к 

показателям мозга взрослого человека — расширяются интеллектуальные возможности 

детей. Ребенок не только выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и 

начинает устанавливать причинно-следственные связи между ними, пространственные, 

временные и другие отношения. 

Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников постепенно 

выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. Детей привлекает 

широкий социальный и природный мир, необычные события и факты. Их интересуют 

обитатели джунглей и океанов, космоса и далеких стран и многое другое. Старший 

дошкольник пытается самостоятельно осмыслить и объяснить полученную информацию. В 

старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает намеренное 

запоминание в целях последующего воспроизведения материала, более устойчивым 

становится внимание. Происходит развитие всех познавательных психических процессов. У 

детей снижаются пороги ощущений. Повышаются острота зрения и точность 

цветоразличения, развивается фонематический и звуковысотный слух, значительно 

возрастает точность оценок веса и пропорций предметов, систематизируются 

представления детей. Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать себе на основе словесного описания различные миры, например космос, 

космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т. п. 

Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности рассказах, 

рисунках. 

Рисование — любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много 

времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их 

содержание, обмениваются мнениями. Любят устраивать выставки рисунков, гордятся 

своими успехами. 
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Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со сверстниками, в 

совместных играх и деятельности приводит к возникновению детского сообщества. 

Сверстник становится интересен как партнер по играм и практической деятельности. 

Развивается система межличностных отношений, взаимных симпатий и привязанностей. 

Старший дошкольник страдает, если никто не хочет с ним играть. 

Формирование социального статуса каждого ребенка во многом определяется 

оценкой его воспитателем. В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. 

Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 

постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше всего 

достигается взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение 

года они могут несколько раз поменяться). Все более ярко проявляется предпочтение к 

определенным видам игр, хотя в целом игровой репертуар разнообразен, включает 

сюжетно-ролевые, режиссерские, строительно-конструктивные, подвижные, музыкальные, 

театрализованные игры, игровое экспериментирование. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом 

другого человека. Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному 

решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения 

конечной цели. Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. 

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. 

Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает 

почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение 

взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим. 

У детей 5-7 лет развитие речи достигает довольно высокого уровня. 

Большинство старших дошкольников правильно произносят все звуки родного языка, могут 

регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. К старшему 

дошкольному возрасту накапливается значительный запас слов, продолжается обогащение 

лексики (словарного состава, совокупности слов, употребляемых ребенком), однако особое 

внимание уделяется ее качественной стороне: увеличению лексического запаса словами 

сходного (синонимы) или противоположного (антонимы) значения, а также многозначными 

словами. 

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап развития 

речи детей – усвоение грамматической системы языка. Дети старшего дошкольного 

возраста активно осваивают навыки построения разных типов текстов (описания, 

повествования, рассуждения). В процессе развития связной речи дети начинают также 

активно пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, между 

предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом его структуру. Вместе 

с тем можно отметить и другие особенности в речи старших дошкольников. 

Отдельные дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего 

сонорные и шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными средствами 

выразительности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости от ситуации, 

допускают ошибки в образовании разных грамматических форм (родительный падеж 

множественного числа имен существительных, согласование существительных с 

прилагательными, словообразование). Вызывает затруднение правильное построение 

сложных синтаксических конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в 

предложении и связи предложений между собой при составлении связного высказывания. 
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Недостатки развития связной речи связаны с неумением построить связный текст, 

используя все структурные элементы (начало, середину, конец), и соединять различными 

способами цепной и параллельной связи части высказывания. 

Психолого-педагогическая характеристика особенностей развития детей дошкольного 

возраста с ТНР 

К детям с нарушениями речи относятся дети с психофизическими отклонениями 

различной выраженности, вызывающими расстройства коммуникативной и обобщающей 

(познавательной) функции речи. От других категорий детей с особыми нуждами их 

отличают нормальный биологический слух, зрение и полноценные предпосылки 

интеллектуального развития. Выделение этих дифференцирующих признаков необходимо 

для их отграничения от речевых нарушений, отмечаемых у детей с олигофренией, 

задержкой психического развития, слепых и слабовидящих, детей с ранним детским 

аутизмом и др. 

Дети с нарушениями речи подразделяются на ряд субкатегорий в зависимости от 

этиопатогенеза, клинической формы речевого дефекта, глубины и системной 

распространенности речевого расстройства, задач, содержания и методов логопедического 

воздействия. Глубокие нарушения различных сторон речи, ограничивающие возможности 

пользования языковыми средствами общения и обобщения, вызывают специфические 

отклонения со стороны других высших психических функций — внимания, памяти, 

воображения, вербально-логического мышления, эмоционально-волевой и личностной 

сферы и др., которые часто осложняют картину речевого нарушения ребенка. 

Даже небольшие расстройства речи могут отрицательно влиять на общее развитие 

ребенка. Плохо говорящие дети часто подвергаются насмешкам со стороны сверстников, 

что делает их неуверенными в себе, застенчивыми, нерешительными, и в дальнейшем это 

способно привести к возникновению больших комплексов, что мешает преодолению 

дефекта, и развитию неуверенности в себе и собственных силах. Ребенок может начать 

избегать общения, что влияет на процесс социализации личности в целом. 

Нарушения речи часто возникают вследствие органических или функциональных 

повреждений головного мозга. 

В связи с этим у детей с расстройствами речевой функции зачастую наблюдаются 

различные сопутствующие нарушениям мозга нарушения психической деятельности: 

нарушения и задержки психического развития, эмоционально-волевой сферы, умственного 

развития, нарушения памяти, внимания, познавательной деятельности. 

В качестве общих признаков отмечаются позднее начало развития речи, скудный 

словарный запас, аграмматизм, дефекты произношения, дефекты фонемообразования. 

Недоразвитие может быть выражено в разной степени: от отсутствия речи или лепетного её 

состояния до развёрнутой, но с элементами фонетического и лексико – грамматического 

недоразвития. В соответствии с этим принято условное деление на уровни развития, при 

которых общим является значительное отставание в появлении активной речи, 

ограниченный словарный запас, аграмматизм, недостаточность звукопроизношения и 

фонематического восприятия. Степень выраженности 

названных отклонений весьма различна. 

По данным исследований Р.Е. Левиной и Н.А. Никашиной, «патологии мозговых 

систем оформляют не только картину речевого недоразвития, но и всю психическую 

деятельность ребенка, что способствует затруднению его контакта с окружающими, 

возникновению частых реакций негативизма, склонности к образованию стереотипий, 

отрицательного отношения к новому, трудностей при переключении с одного вида 

деятельности на другой, медлительности всех психических процессов, скованности и 

неловкости моторики». 

Память. В структуре дефекта познавательной деятельности детей с ТНР большое место 

занимают нарушения памяти. У детей с недоразвитием речи нарушена как непроизвольная, 

так и произвольная память. Причиной трудностей непроизвольного запоминания является 
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сниженная познавательная активность этих детей. Наглядный материал детьми 

запоминается лучше вербального, а непроизвольное запоминание страдает в меньшей 

степени, чем произвольное. 

У детей с недоразвитием речи страдает как механическая, так и логическая память. 

Снижение уровня логической памяти обусловлено недостаточностью смысловой 

переработки получаемой информации. Отмечается и своеобразие кратковременной памяти: 

снижение объема и скорости памяти, медленное нарастание продуктивности запоминания, 

нарушение порядка воспроизведения рядов, излишняя тормозимость за счет 

побочных факторов. 

Как пишут Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова и Т.Б. Филичева, «при о носительно- 

сохранной смысловой, логической памяти у детей заметно снижена вербальная память, 

страдает продуктивность запоминания. Нередки ошибки - привнесения, повторное 

называние предметов, картинок. Дети забывают сложные инструкции (трех-

четырехступенчатые), элементы и последовательность предложенных для выполнения 

действий. У наиболее слабых детей низкая активность припоминания может сочетаться с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности». 

Характерно, что нарушение внимания и памяти в большей степени затрагивают 

произвольную деятельность. Сосредоточение и запоминание на непроизвольном уровне 

происходит значительно лучше. Так, внимание при просмотре мультфильма не надо 

мобилизировать, и оно сохраняется в течение длительного времени. Или, например, 

ребенок значительно легче воспроизводит название шести-семи подарков на день 

рождения, чем четырёх - пяти спрятанных на занятиях предметов. 

Мышление. Как отмечают Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева, при первичном 

общем недоразвитии речи у детей формирование речи и мышления имеет свои 

качественные особенности. Так, начальные этапы психического развития детей с 

недоразвитием речи (на первом году жизни) не нарушены, предречевое развитие также в 

ряде случаев протекает правильно. 

У этих детей в более ранние сроки развивается первое понимание обращенной речи 

(обычно к 1-1,5 годам), к концу первого года жизни у них формируется 

дифференцированное отношение к окружающему, они выделяют близких, 

дифференцированно относятся к игрушкам. Обращает на себя внимание выраженный 

познавательный интерес этих детей, достаточное развитие предметной и игровой 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями детей и другими сторонами их психического 

развития обуславливает некоторые специфические особенности их мышления. Обладая в 

целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образного мышления, 

без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для 

многих детей характерна ригидность мышления. 

В младшем дошкольном возрасте у детей с недоразвитием речи прежде всего 

выявляется диссоциация речевого и психического развития. Психическое развитие этих 

детей опережает развитие речи. Находясь на первом уровне речевого развития и почти не 

владея словесными формами общения, эти дети отличаются эмоционально избирательным 

отношением к окружающему, у них рано формируется критичность к своей речевой 

недостаточности, проявляется выраженный интерес и стремление к познавательной 

деятельности. 

Несмотря на несколько замедленный темп интеллектуального развития, в сравнении 

с возрастной нормой, у детей с нарушениями речи постепенно формируется обобщенное 

мышление, функция сравнения, появляется возможность выделения предметов по их 

существенным признакам. Дети с общим недоразвитием речи хорошо используют 

элементы помощи, способны применять приобретенные знания в новой ситуации. Хотя для 
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детей данной категории все же требуется помощь во время формирования у них 

обобщенного образа действия и обобщенного мышления. 

Недостаточность обобщенного, абстрактного мышления выявляется прежде всего в 

неспособности ребенка с недоразвитием речи установить сходство и различие между 

предметами и явлениями по существенным признакам, в затруднениях при выполнении 

заданий на классификацию и выделение четвертой лишней картинки, в непонимании 

основного смысла рассказа, в больших трудностях формирования абстрактного счета. 

Интеллектуальная деятельность детей с ОНР часто требует специальных 

побуждений и стимуляции, многие из них легко теряют конечную задачу, не могут 

составить внутреннего плана ее решения, т.е. в этих случаях можно предполагать 

недостаточное развитие динамики мыслительных процессов и внутренней речи. Их 

интеллектуальные возможности часто оказываются крайне неравномерными: отчетливо 

выявляется диссоциация в выполнении речевых и без речевых заданий. Для многих детей с 

речевыми нарушениями требуется больше времени при овладении абстрактным счетом и 

решением арифметических задач (Н.С. Жукова, Е.М.Мастюкова, Т.Б. Филичева). 

И.Т. Власенко отмечает, что у детей с нарушениями речи обнаруживается 

недостаточная сформированность аналитико-синтетической деятельности как в области 

наглядно-образного, так и понятийного мышления. Дети затрудняются в решении 

наглядно-образных задач, не могут вычленить отдельные части сложного, 

многоэлементного комплекса. Еще большие затруднения наблюдаются при необходимости 

синтезировать определенные признаки объектов. Наиболее страдает у детей с абстрактное 

мышление, у них с трудом формируется обобщение. Дети с ТНР с трудом усваивают 

абстрактные, временные и пространственные понятия. В целом, по данным И.Т. Власенко, 

мышление детей с нарушениями речи является преимущественно конкретным, 

инфантильным и стереотипным. При выполнении какого-либо задания дети часто 

отвлекаются, обращают внимание на несущественные детали, упускают существенное, не 

могут адекватно оценить ситуацию. Процесс мышления характеризуется 

импульсивностью, хаотичностью, застреванием, замедленностью. 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина отмечают, что интеллектуальная деятельность детей с 

ТНР часто требует специальных побуждений и стимуляции, многие из них легко теряют 

конечную задачу, не могут составить внутреннего плана ее решения, т.е. в этих случаях 

можно предполагать недостаточное развитие динамики мыслительных процессов и 

внутренней речи. 

Внимание. Для детей с недоразвитием речи наряду с нарушением мышления характерна и 

недостаточная сформированность и других психических процессов и функций. Так, 

например, нарушение внимания проявляется у таких детей в следующем: они трудно 

восстанавливают порядок расположения даже четырех предметов после их перестановки; 

не замечают неточностей в рисунках-шутках; не всегда выделяют предметы или слова по 

заданному признаку. Еще труднее сосредотачивается и удерживается их внимание на чисто 

словесно материале вне наглядной ситуации. Поэтому такие дети не могут воспринимать в 

полном объеме пространные, неконкретные объяснения педагога, длинные инструкции, 

продолжительные оценки деятельности. А.В. Ястребова указывает: «Для всех детей с 

общим недоразвитием речи характерен пониженный уровень развития основных свойств 

внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость, трудности включения, 

распределения и переключения внимания». 

О.Н. Усанова (1980) выделяет следующие особенности внимания детей с речевой 

патологией: 

 нарушения концентрации внимания как следствие утомления; 

 неадекватные колебания внимания; 

 ограниченный объем внимания. Дети воспринимают ограниченное количество 

информации, могут воспринимать не ситуацию в целом, а лишь отдельные ее 

элементы; в связи с этим осуществление деятельности замедляется; 
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 «генерализованное и неселективное» внимание, что проявляется в неумении 

сосредоточиться на существенных признаках. Ребенок не может сосредоточиться на 

существенных признаках из-за трудностей дифференцировать раздражители по 

степени важности, у него наблюдается зависимость внимания от внешних 

воздействий; 

 персеверация («прилипание») внимания, выражающееся в сниженной способности 

переключать внимание с одного вида 

деятельности на другой. 

Описанные нарушения внимания у детей с ТНР отрицательно влияют на протекание 

всех познавательных процессов, снижают эффективность овладения знаниями, умениями и 

навыками, в том числе и речевыми.  

Сенсорное развитие детей с нарушениями речи также имеет свои особенности: они 

затрудняются в обследовании предметов, выделении нужных свойств, а главное - в 

обозначении этих свойств словом. Дети путают названия цветов, геометрических фигур, с 

трудом ориентируются в пространственных и временных отношениях, далеко не всегда 

используют те возможности восприятия, которыми наделены обучающиеся без ТНР. 

Слуховое восприятие детей с ТНР - слуховое внимание, тембровый, звукочастотный 

слух, ритмическое чувство, также формируются у детей данной категории со значительной 

задержкой. 

Общая моторика. Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической 

ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций, присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом 

анамнестических сведений. У значительной части детей двигательная недостаточность 

выражается в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в 

воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и ловкости их 

выполнения. Наибольшие трудности представляет для детей выполнение движений по 

словесной инструкции и особенно серии двигательных актов. 

Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении 

двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают 

последовательность элементов действия, опускают его составные части. Например, детям 

трудны движения перекатывания мяча с руки на руку, передачи его с небольшого 

расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, 

ритмические движения под музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль 

при выполнении задания. 

Мелкая моторика. У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в 

формировании мелкой моторики пальцев рук. Это проявляется в недостаточной 

координации пальцев рук (например, при расстегивании и застегивании пуговиц, 

завязывании и развязывании шнурков, лент и т. д.). 

Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с 

дизартрией. Однако, нередки случаи, когда указанные трудности характерны и для детей с 

другими патологическими формами аномалий. 

В психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты общей 

эмоционально волевой незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности. 

У части детей с речевыми нарушениями имеют место признаки лишь общего 

недоразвития речи, без других выраженных нарушений нервно-психической деятельности. 

Отличаемые же малые неврологические дисфункции в основном ограничиваются 

нарушениями регуляции мышечного тонуса, недостаточностью тонких 

дифференцированных движений пальцев рук, несформированностью кинестетического и 

динамического праксиса. 

Несмотря на отсутствие выраженных нервно-психических нарушений в дошкольном 

возрасте, дети этой группы нуждаются в длительной логопедической коррекционной 

работе, а в дальнейшем в особых условиях обучения. Практика показывает, что 
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направление детей с нерезко выраженными речевыми нарушениями в массовую школу 

может привести к возникновению вторичных невротических и неврозоподобных 

расстройств. 

У ряда детей недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и 

психопатологических синдромов. Это осложненный вариант ТНР церебрально-

органического генеза, при котором имеет место дизонтогенетически-энцефалопатический 

симптомокомплекс нарушений. 

Клиническое и психолого-педагогическое обследование таких детей выявляет 

наличие у них характерных нарушений познавательной деятельности, обусловленных как 

самим речевым дефектом, так и низкой работоспособностью. 

У некоторых детей имеет место наиболее стойкое и специфическое речевое 

недоразвитие, которое клинически обозначается как моторная алалия. 

К особенностям эмоциональной сферы таких детей можно отнести повышенную 

лабильность поведенческих реакций, неустойчивый фон настроения, приводящий к 

повышенному уровню тревожности; неуверенность в себе, собственных силах, которая 

способствует тому, что дети нуждаются в постоянном признании, похвале, высокой оценке. 

В то же время у ребенка можно наблюдать агрессивные реакции, если при осуществлении 

своих стремлений они встречают препятствия. 

Для одних детей с ТНР характерна гипервозбудимость, проявляющаяся в общем 

эмоциональном и двигательном беспокойстве, излишней двигательной активности: ребенок 

производит множественные движения руками и ногами, неусидчивый. Другие, наоборот, 

обращают на себя внимание своей заторможенностью, вялостью, пассивностью. 

Фиксация на речевом дефекте часто порождает у ребенка чувство ущемленности, а 

это, в свою очередь, делает специфическое отношение его к себе, сверстникам, к оценкам 

взрослых и детского коллектива. 

Часто дети с нарушениями речи характеризуются: 

 повышенной возбудимостью к двигательной активности. 

Ребенку трудно усидеть на одном месте и заниматься длительное время одним и тем 

же видом деятельности, руки и ноги его находятся в постоянном движении. Ребенок 

встает и ходит во время занятий, не реагируя на педагога, в перерывах между 

занятиями ведет себя чрезмерно активно, с трудом переключается с физической 

деятельности на умственную. Иногда наоборот, встречаются дети, отличающиеся 

заторможенностью и вялостью; 

 эмоциональной неустойчивостью. Настроение таких детей может резко и часто 

изменяться от радостного к плаксивому, от печального к агрессивному и т.д., иногда 

появляются признаки агрессии, беспокойства, настороженности. Нелестное 

замечание, плохая оценка, конфликт с другими детьми могут вызывать вспышки 

гнева, ярости и даже психические расстройства; 

 низкой работоспособностью, в том числе и умственной. Ребенок способен работать 

только в определенном темпе, специфичном именно для него, и довольно 

непродолжительное время, затем наступает утомление, причем это утомление 

накапливается в течение дня к вечеру, а также к концу недели. Утомление 

сказывается на общем поведении ребенка, на его самочувствии. Это может 

проявляться в усилении головных болей, расстройстве сна, вялости либо, напротив, 

повышенной двигательной активности; 

 повышенной утомляемостью. Дети быстро устают, утомление может накапливаться 

и приводить к вспышкам раздражительности и плохому самочувствию; 

 плохим самочувствием. Такие дети могут страдать головными болями, тошнотой и 

головокружением, плохо переносить жару и духоту; 

 нескоординированностью движений и нарушением равновесия; 

 ослаблением контроля за собственными действиями. Психическое состояние этих 

детей неустойчиво, в связи с чем их работоспособность резко меняется. В период 
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психосоматического благополучия такие дети могут достигать довольно высоких 

результатов в учебе. Все это в целом свидетельствует об особом состоянии 

центральной нервной системы детей, страдающих речевыми расстройствами. 

 

1.1. 4. Характеристика возрастных, индивидуальных и речевых особенностей  

развития детей  

Характеристика возрастных особенностей развития детей 5-6-го года жизни  

Физическое развитие  

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети 

к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на не большие расстояния. 

Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У 

них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В 

период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего 

участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 

годам начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию 

и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже 

начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более 

прерывистые, у девочек–мягкие, плавные). К 6 годам совершенствуется развитие мелкой 

моторики пальцев рук. Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать 

бантиком. В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические 

навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила 

личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. 

Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни.  

Познавательное развитие  

Дети проявляют высокую познавательную активность. В познавательной деятельности 

продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд по возрастанию или 

убыванию до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. 5-6 лет — это возраст творческого воображения. Дети 

самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 

Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменять 

детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая 

ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала.  

Речевое развитие  
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты 

становятся все более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в 

большие группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным 

признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств). Общение детей 

выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и 

намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) 

средств. Ярко проявляет интерес к игре.  

       В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли до 

начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, интонационно взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга 

- указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. Ребенок пытается сравнивать 

ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального состояния 

в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников.  

       В трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда, выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие  

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы 

круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и 

соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и 

оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст–

это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самым и разнообразными по 

содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, 

воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированными пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, 

креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по 

форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной 

и круглой формы разных пропорций.  

    Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется  

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут 

петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют 

танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное 
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выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на 

заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки.  

 Характеристика возрастных особенностей развития детей 6-8-го года жизни  

Физическое развитие  

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 

заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся 

более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать 

довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное 

отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет представление о 

своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, 

заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость.  

Социально-коммуникативное развитие  

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных 

желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. 

Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», 

«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. 

Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 

приемлемой форме. Произвольность поведения—один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе. Самостоятельность ребенка проявляется в 

способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в 

повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды 

для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами—включение 

освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).  

       В сюжетно-ролевых играх дети 7(8)-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, 

ребенок обращается к продавцу непросто как покупатель, а как покупатель-мама). Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может походу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Семилетний ребенок умеет заметить 

изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к 

установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается 

большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в тоже 

время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение»— предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, 
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связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 

рисунок, она очень обрадуется»).  

Познавательное развитие  

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

детей появляется особый интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с 

удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом 

отдельных предметов. К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными 

пропорциональными. Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из 

природного материала.  

Речевое развитие  

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения 

старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи-монолога. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. У детей продолжает развиваться речь: ее 

звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

Художественно-эстетическое развитие  

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и 

т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном 

подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и 

вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в 

пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с 

натуры.  

        Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 
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мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности 

по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих 

возможностях. Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 

определяет, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и 

выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может 

самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение.  

 

 

Общая характеристика речевого развития детей (с третьим уровнем) 

Фразовая речь. Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического 

и фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется основном 

простыми предложениями; затрудняется или не умеет распространять простые 

предложения и строить сложные.   

Понимание речи. Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются 

затруднения в понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в 

различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении логико-грамматических 

структур, отражающих причинно-следственные, временные, пространственные и другие 

связи и отношения.   

Словарный запас. Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно 

преобладание существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно 

относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; характерно 

неточное употребление глаголов, замена названий частей предметов названиями целых 

предметов; страдает навык словообразования и словотворчества.   

Грамматический строй речи. Ребенок правильно употребляет простые грамматические 

формы, но допускает специфические ошибки: Неправильное согласование имен 

прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже; имен числительных с 

именами существительными; пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях и 

падежных окончаниях.   

Звукопроизношение. Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему 

могут оставаться все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы, 

ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, когда звук в 

разных словах произносится по-разному, и замены групп звуков более простыми по 

артикуляции.   

Слоговая структура слова. Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов 

и звуков, замена и уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. 

Особенно страдает звуконаполняемость слов.   

Фонематическое восприятие. Недостаточно развиты фонематический слух и 

фонематическое восприятие; готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не 

формируется.   

 

Общая характеристика речевого развития детей (четвертый уровень) 

В составе группы детей с ТНР второго года обучения по состоянию устной речи условно 

выделяют две неравные подгруппы. К первой подгруппе относится 70 – 80%, ко второй – 

20 – 30% детей.   

Фразовая речь.  
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1-я подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно отвечают на 

вопросы, могут построить высказывание в пределах близкой темы, при этом доминируют 

элементы ситуативности. В активной речи дети пользуются в основном простыми 

предложениями, состоящими из подлежащего, сказуемого и дополнения; в 

распространении простых предложений затрудняются.  Испытывают затруднения и в 

использовании сложных предложений. Структура сложносочиненных предложений 

упрощена, часто пропускаются члены предложения; редко используются разделительные и 

противительные союзы. Не всегда правильно строятся сложноподчиненные предложения. 

Детьми не усвоены подчинительные союзы, поэтому в их речи отсутствуют условные, 

уступительные, определительные придаточные предложения.   

2-я подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более ограниченный опыт 

речевой деятельности и низкий уровень автоматизации речевых навыков, что обусловлено 

недостаточностью овладения языковыми средствами.  В самостоятельной речи они 

нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых. Их высказывания чаще носят 

фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели предложений; инверсии, пропуск 

главных и второстепенных членов предложения. Опускаются, заменяются, неправильно 

употребляются союзы и сложные слова.   

Понимание речи.  

1-я подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к ним речи приближается к норме  

(расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, различать задания, 

обращения к одному и нескольким лицам. Понимают вопросы косвенных падежей и 

адекватно реагируют на них. Могут выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные инструкции. 

Различают слова, близкие по звучанию, воспринимают изменения значений, которые 

вносятся отдельными частями слова – флексиями, приставками, суффиксами. Однако 

метафоры и сравнения, переносное значение слов для их понимания недоступны.   

2-я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится на предикативном 

уровне. Они недостаточно различают изменения значений, обусловленные употреблением 

разных приставок, суффиксов и флексий; не во всех случаях понимают вопросы косвенных 

падежей (чем? кому? с кем? и др.).   

Словарный запас. 1-я подгруппа. Словарный запас детей на втором году обучения 

значительно возрастает, но все же отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми 

частями речи, но не всегда употребляют их точно.  Активный словарь включает, в 

основном, слова, обозначающие конкретные предметы и действия; в нем мало слов, 

обозначающих отвлеченные и обобщающие понятия, недостаточно прилагательных, 

особенно относительных, наречий; предлоги, даже простые, употребляются с ошибками. 

Лексический запас характеризуется стереотипностью, частым употреблением одних и тех 

же слов. Большие трудности дети испытывают при подборе синонимов, однокоренных 

слов, антонимов.   

2-я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик. Словарный 

запас у них значительно беднее, чем у детей 1-й подгруппы, не только по количественным, 

но и по качественным показателям.  Дети овладели основными значениями слов, 

выраженными их корневой частью, но не различают изменения значений, выражаемых 

приставками, суффиксами, флексиями. Недостаточно усвоили обобщающие слова 

(транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко заменяют родовые понятия видовыми – 

словами (вместо деревья – елочки), словосочетаниями или предложениями (вместо грядка – 

огурчики тут растут). Задания на подбор однокоренных  

слов, синонимов, образование сложных слов детям этой подгруппы недоступны.   

Грамматический строй речи.  

На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки грамматического оформления 

речи.  1-я подгруппа. Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм склонения, 
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трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки в употреблении форм 

множественного числа с использованием непродуктивных окончаний.  В активной речи 

правильно употребляются только простые и хорошо отработанные предлоги (в, на, под). 

При использовании сложных предлогов (из-за, из-под) появляются ошибки – замена и 

смешение.   

2-я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже, а также числительных с существительными; в 

употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и падежных окончаниях.   

Звукопроизношение.  

1-я подгруппа. Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в значительной степени 

сформирована, однако еще встречаются недостатки в звуковом воспроизведении слов: 

недифференцированное произнесение некоторых звуков, в основном свистящих, шипящих, 

аффрикат и соноров.   

2-я подгруппа. Произносительные возможности детей улучшаются, но у них могут 

оставаться различные виды нарушений: постановка соноров отсрочивается, трудно идет 

автоматизация поставленных звуков, характерны нестойкие замены.   

Слоговая структура.  

1-я подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой структуры 

и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее трудных или 

малоизвестных слов: смешение, перестановки и замены звуков и слогов; сокращения при 

стечениях согласных в слове.   

2-я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой подгруппы 

ниже, чем у детей 1-й подгруппы. Они могут правильно повторить за логопедом трех-, 

четырехсложные слова, но нередко искажают их в самостоятельной речи, допуская 

сокращение количества слогов и ошибки при передаче звуконаполняемости слов – 

перестановки, замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных, уподобления.   

Фонематическое восприятие.  

1-я подгруппа. Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других 

звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком звуко-

слогового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов типа мак.   

2-я подгруппа. У детей при выполнении специальных заданий возникают специфические 

трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов называют два), фразу; с 

ошибками определяют место звука в слове; испытывают трудности в овладении звуковым 

анализом прямого слога и односложных слов (опускают гласный звук).   

Связная речь.  

1-я подгруппа. У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности. Возникают  

затруднения в использовании сложных предложений, особенно заметные при составлении 

рассказов по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые предложения в 

самостоятельных рассказах детей нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и 

дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, 

числительных, наречий, причастий, деепричастий. Однако дети без помощи логопеда могут 

составить несложный рассказ по картинке, рассказать об интересном событии, пересказать 

простой текст.   

2-я подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы гораздо ниже. При  

составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются словесные и изобразительные  

подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы между синтагмами и 

короткими фразами. Степень самостоятельности при свободных высказываниях низкая. 

Нередко рассказы детей носят фрагментарный характер, поэтому они периодически 

нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослого.   
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Помимо речевых нарушений у детей с ТНР отмечаются и другие специфические нарушения 

развития:  

1. Возможны нарушения нервно-психической деятельности различной степени 

выраженности. При этом отставание в речевом развитии может сочетаться с рядом 

неврологических и психопатологических синдромов (синдромом повышенного 

внутричерепного давления, повышенной нервно-психической истощаемости, синдромами  

двигательных расстройств (изменение мышечного тонуса).  

2. Отмечаются особенности в развитии психических функций:  

- недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения;  

- снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания; при этом низкая 

активность припоминания может сочетаться с ограниченными возможностями развития 

познавательной деятельности;  

- специфические особенности мышления: обладая в целом полноценными предпосылкам и  

овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии 

словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением.  

3. Нарушена сенсорная сфера (дети затрудняются в обследовании предметов, выделении  

нужных свойств, обозначении этих свойств словом).  

4. Соматическая ослабленность.  

5. Особенности моторного развития:  

- замедленное развитие локомоторных функций (плохая координация движений, 

неуверенность в выполнении дозированных движений, снижение скорости и ловкости 

выполнения);  

- трудности при выполнении движений по словесной инструкции;  

- трудности в воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным  

параметрам, нарушения последовательности элементов действия, опускание его составных 

частей;  

- недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики.  

6.Личностные особенности: заниженная самооценка, замкнутость, робость, 

нерешительность, коммуникативные нарушения (ограниченная контактность, замедленная 

включаемость в ситуацию общения, неумение ориентироваться в ситуации общения 

неумение поддерживать беседу), проявления тревожности, агрессивности разной степени 

выраженности, негативизм.  

7. Эмоциональная неустойчивость 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (соответствует п.10.4.3. ст.40)  

  

Целевые ориентиры освоения АОП для обучающихся с ТНР детьми младшего дошкольного 

возраста с ТНР:  

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 

обучающимися;  

2)проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи;  

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

речи;  

4)пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы;  

5)понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени 

сложности синтаксическими конструкциями;  
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6)различает значения бытовой лексики и их грамматические формы;  

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

сказок или другими объектами;  

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

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами);  

9)рассказывает двустишья;  

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

сопровождаться жестами; -) произносит простые по артикуляции звуки;  

11)воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов;  

12)выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий;  

13)соблюдает в игре элементарные правила;  

14)осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры;  

15)проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать;  

16)замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогического 

работника;  

17)выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека;  

18)показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-

три формы;  

19)выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый маленький");  

20)усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;  

21)считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах счета);  

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

части суток (день и ночь);  

23)эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам;  

24)владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками;  

25)планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического работника;  

26)с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением;  

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

28)обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне);  

29)действует в соответствии с инструкцией;  

30)выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя);  

31)стремится принимать активное участие в подвижных играх;  

32)выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью педагогического работника;  

33)с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника.  

 

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 
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представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

        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 (соответствует п.п.10.4.3.2 ст.42) К концу данного возрастного этапа ребенок:     

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического  

работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков,  

состояний, свойств, качеств;  

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

- различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы);  

- использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;  

- пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью педагогического работника рассказывает по картинке;  

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

- владеет простыми формами фонематического анализа;  

- использует различные виды интонационных конструкций;  

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль;  

- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы 

заместители;  

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений;  

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника;  

- проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работникам, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь;  

- занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.);  

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и  

практического экспериментирования;  

- осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно;  

- 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;  

- использует схему для ориентировки в пространстве;  

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим работником, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, 

используя речевые и неречевые средства общения;  

-может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  

- в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет слово- 
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творчество;  

- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях,  

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического  

работника и самостоятельно);  

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции;  

- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и  

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной  

деятельности, их свойства;  

- знает основные цвета и их оттенки; 

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;  

- выполняет двигательные цепочки из трех - пяти элементов;  

- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;  

- описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь 

его внимание в случае плохого самочувствия, боли;  

- 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  

(соответствует п.10.4.3.3 ст.44) 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1)обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

3)употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4)умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5)правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7)владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

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

10)владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15)отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

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

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19)определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20)владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

21)определяет времена года, части суток; 

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

23)пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 

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

личного опыта; 

26)владеет предпосылками овладения грамотой; 

27)стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28)имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

30)сопереживает персонажам художественных произведений; 

31)выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32)осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

 

1.2.1. Учёт индивидуальных траекторий развития детей с ТНР при 

прогнозировании планируемых результатов  

Признание права любого ребенка на получение образования, отвечающего его 

потребностям и полноценно использующего возможности развития, обусловило важнейшие 

инициативы и ориентиры новой образовательной политики.  

Современный этап развития образования характеризуется повышенным вниманием к 

проблеме адаптации в социуме детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Приток таких детей в образовательные учреждения, в том числе и дошкольные,  

увеличивается, это связанно, прежде всего, с политикой государства: 

 обеспечение каждого ребенка равными стартовыми возможностями;  
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 создание условий для каждого участвовать в полном объеме в жизни социума;  

 получение полноценного и эффективного образования для каждого.  

Цель работы:  

Создание условий для специальной коррекционно-образовательной среды, 

обеспечивающей равные возможности получения образования в пределах образовательных 

стандартов, оздоровление, воспитание, обучение, коррекцию нарушений развития, 

социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Специальные условия обучения (воспитания) – специальные образовательные 

программы и методы обучения коллективного и индивидуального использования, 

психолого-медико-педагогические, социальные услуги при реализации образовательных 

программ обеспечивающие адаптивную среду образования и без барьерную среду 

жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья.   

            Задачи, которые ставит перед собой учреждение:  

     - выявить особые образовательные потребности детей с ТНР;  

     - осуществлять индивидуальную психолого-медико-педагогическую помощь 

детям с ОВЗ;  

 - способствовать усвоению детьми с ТНР образовательной программы дошкольного 

образования;  

 - обеспечить позитивные сдвиги в психо-физическом развитии ребенка, его 

целенаправленное продвижение относительно собственных возможностей, стимуляцию 

интеллектуального развития и личностного саморазвития;  

 - оказать методическую и психологическую помощь родителям детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья.  

Принципы, на которых строиться   работы с детьми с ТНР:  

     - каждый ребенок дорог и ценен, независимо от его способностей и достижений;  

     - каждый ребенок имеет право на образование, общение;  

     - процесс воспитания и обучения может осуществляться в контексте реальных 

взаимоотношений; 

     - социум усиливает возможности, способности ребенка.   

Индивидуальный образовательный маршрут – это институциональный документ, 

регламентирующий и определяющий содержание коррекционно-развивающей 

деятельности с ребенком, имеющим проблемы в психическом и физическом развитии и 

семьей, воспитывающей такого ребенка.  

        Индивидуальный образовательный маршрут определяется с учетом индивидуальных 

особенностей личности дошкольника (состояние здоровья, уровень физического развития,  

особенности развития психических процессов, интересов, склонностей, способностей, 

темперамента, характера личности, уровень усвоения программы).  

        Проектируется индивидуальный образовательный маршрут специалистами службы 

психолого-медико-педагогического сопровождения на основании результатов психолого-

медико-педагогического консилиума или заключения психолого-медико-педагогической 

консультации района, на основании представлений всех специалистов (медицинское, 

педагогическое, логопедическое, психологическое).  

 

Компоненты индивидуального образовательного маршрута  

Целевой: содержит информацию о ребенке и его семье:   

Фамилия имя отчество ребенка, дата рождения.  

Фамилия имя отчество мамы, возраст, образование.  

Фамилия имя отчество папы, возраст, образование.  

Дата постановки на учет.  

Причина постановки на учет.  

Цель коррекционно-развивающей работы.  
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Информационный: содержит информацию об особенностях развития ребенка на 

момент остановки на учет: физическое, психическое, интеллектуальное. Коррекционно-

развивающая деятельность строится с учетом возрастных, индивидуальных возможностей 

ребенка, имеющего ограниченные возможности здоровья, на основе заключения врача, у 

кого ребенок стоит на учете.     

Занесение такой информации обязательно, так как уровень актуального развития 

ребенка обусловлен наличием   медицинских диагнозов.   

Содержательный: программы коррекционно-развивающего образования и 

специалисты, реализующие эти программы: воспитатель, педагог-психолог, учитель-

логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.  

Технологический: содержание деятельности.     

Содержание деятельности прописывается с учетом ведущих видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста.   

Диагностическо-результативный: отражает формы контроля и учета достижения 

ребенка. Составление индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) психолого-

педагогического сопровождения — это необходимое звено в интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательном процессе.   

 

Планируемые результаты реализации ИОМ:   

В качестве результатов коррекционной работы с детьми ТНР по реализации ИОМ 

могут рассматриваться:  

-динамика индивидуальных достижений детей с ТНР по освоению Программы 

(сравнительная характеристика данных психолого-медико-педагогическое комиссии детей 

с ТНР на разных этапах обучения);  

-создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ТНР (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, 

наличие соответствующих материально-технических условий).  

 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

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. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы 

в дошкольном образовании обучающихся с ТНР, направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы. 

 Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122012-n-273-fz-ob/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ; 

-не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

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

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

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

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

могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации 

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

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

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. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами АОП оценка качества образовательной 

деятельности по Программе:  

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ТНР;  

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях современного 

общества;  

- ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР;  

- обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной  

организации и для педагогических работников ДОУ в соответствии: c разнообразием 

вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; c разнообразием вариантов 

образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; c разнообразием местных 

условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации;  

- 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 АОП дошкольного образования обучающихся с 

ТНР на уровне ДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в 

то же время выполняет свою основную задачу - обеспечивает развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО.  

       АОП ДО предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
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- диагностика развития ребенка раннего и 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 АОП;  

- внутренняя оценка, самооценка ДОУ;  

- внешняя оценка ДОУ, в т.ч. независимая профессиональная и общественная оценка.  

       На уровне ДОУ система оценки качества реализации АОП решает задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

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

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 самой 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 после 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:  

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации АОП в ДОУ в пяти образовательных областях, определенных ФГОС 

ДО;  

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОУ;  

 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования;  

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, 

педагогических работников, общества и государства;  

 включает как оценку педагогическими работниками ДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в ДОУ;  

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых 

педагоги выстраивают взаимодействие с детьми, организует предметно-развивающую 

среду, мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, составляет 

индивидуальные образовательные маршруты освоения АОП, осознанно и целенаправленно 

проектирует образовательный процесс.  
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        Логопедическое обследование - диагностика проводится с периодичностью 2 раза в год 

(в начале учебного года(сентябрь) и в конце (май)). Обследование речи детей   с ОНР 

учителем-логопедом осуществляется с помощью методических указаний и картинного 

материала для проведения обследования детей (от 4 -7 лет) в группе ДОУ/ Е. В. Мазанова. - 

Речевая карта для проведения обследования в группе ДОУ. 

Воспитатели группы компенсирующей направленности с ТНР в качестве инструментария 

мониторинга используют «Диагностика индивидуального развития детей с ТНР. 

ФАОП.ФГОС» автора  Верещагина Н.В. 

       Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития 

ребенка с ТНР с 3 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). 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. Карта развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) разработана для детей с общим 

недоразвитием речи с 4 до 7 лет, что позволяет проследить динамику речевого развития 

ребенка на протяжении трех лет. (см. Нищева Н.В. Карта речевого развития ребенка 3-4 

лет и 4-7 лет). 

 

1.4.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений в соответствии с 

ФАОП ДО.  

  

Программа составлена для организации коррекционно-образовательного процесса в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи, 

имеющих заключение психолого-медико-педагогической комиссии: общее 

недоразвитие речи.   

  

Адаптированная образовательная программа разработана на основе программ:  

Основные образовательные программы: 

 Образовательная программа дошкольного образования   МБДОУ Мининского 

детского сада «Родничок» (ОП ДО). 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Н.В.Нищева – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.    

    Парциальная программа: 

 Парциальная программа рекреационного туризма для детей старшего дошкольного 

возраста «Весёлый Рюкзачок» / А. А. Чеменева, А. Ф. Мельникова, В. С. Волкова. — 

2-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. — 80 с. — (ФГОС ДО. ПМК 

«Мозаичный ПАРК»).  

Данная часть программы сформирована с учетом образовательных потребностей и 

интересов детей, имеющимися условиями в ДОУ, а также возможностями педагогического 

коллектива ДОУ и направлена на развитие детей по областям: познавательное, социально-

коммуникативное развитие и физическое развитие. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, расширяет и углубляет содержание указанных 

образовательных областей обязательной части АОП на основе парциальных 

образовательных программ и авторских технологий. 

 Задачи образовательной деятельности и планируемые результаты освоения 

программы «Весёлый рюкзачок».  

https://detstvo-press.ru/authors/v/vereshchagina-n-v/
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Старшая группа (5—6 лет). «Первые открытия» Задачи: 

 • физического воспитания и оздоровления: укрепить здоровье, приучить к 

закаливанию, обеспечить активный отдых; формировать основы двигательных навыков и 

умений, развивать двигательные способности (двигательную координацию, выносливость, 

ловкость);  

 • коммуникативные: формировать основы компетентного общения, развивать 

умение адекватно воспринимать специальную информацию в процессе прогулок-походов; 

дать элементарные знания о коммуникативной культуре при посещении разных 

туристических объектов;  

• познавательные: развивать любознательность, устойчивый интерес к природе 

родного края, к ближайшему социально-культурному окружению, истории своей семьи, 

дошкольного учреждения, знакомым улицам; формировать знание о человеке как объекте 

(части) природы и окружающего мира в целом; развивать умение выделять новые качества 

и свойства природных объектов, устанавливать черты сходства и различия между ними; 

 • туристские: дать первые сведения о туризме как форме познания природы и 

социума, сформировать начальные понятия о туризме и элементах ориентирования в 

ближайшем окружении; познакомить с видами туризма (горный, водный, автомобильный), 

с их основными особенностями; закрепить навыки ориентирования в пространстве, правила 

поведения в окружающей среде; уточнить имеющиеся экологические знания и 

представления; дать базовые знания о родном крае — улице, районе, интересных и 

памятных местах в микрорайоне детского сада; способствовать освоению элементарных 

правил ориентирования на знакомой местности; формировать основы специальных 

туристских знаний, ознакомить с правилами поведения в туристическом походе; научить 

приёмам составления плана, карты (на примере детского сада, своей улицы), вычерчивания 

маршрута движения; 

 • воспитательные: воспитывать потребность в здоровом образе жизни, гуманное 

отношение к окружающему миру, ценностное, бережное отношение к миру природы и 

социальному окружению. 

Подготовительная группа (6—7 лет). «Юные путешественники»  

Задачи: • физического воспитания и оздоровления: укрепить здоровье, приучать к 

закаливанию, обеспечить активный отдых; закреплять и формировать новые двигательные 

навыки и умения, развивать физические качества (силу, быстроту, двигательную 

координацию, выносливость, ловкость), формировать навыки преодолевать препятствия на 

маршруте, творчески используя приобретённый двигательный опыт;  

• коммуникативные: формировать основы компетентного общения, развивать умение 

воспринимать специальную информацию в процессе прогулок-походов; дать необходимые 

знания о коммуникативной культуре при посещении разных туристических объектов; 

 • познавательные: развивать любознательность, устойчивый интерес к природе 

родного края; расширить объём знаний о родном крае — улице, районе, городе, области, 

социально-культурных и исторических объектах; формировать устойчивый интерес к 

разным видам туризма, общению с разными людьми, получению новой информации об 

окружающем мире; обогащать экологические знания и представления, развивать умение их 

применять в туристических прогулках — походах;  

• туристские: закрепить имеющиеся знания о туризме и его основных видах, 

туристском природопользовании, познакомить с необычными видами туризма; 

сформировать умение ориентироваться на знакомой и незнакомой местности, пользуясь 

схемой, планом, элементарными топографическими знаками; научить работать с компасом; 

закрепить знания о туристской технике, конкретных умениях и навыках, правила поведения 

в окружающей среде и в туристическом походе; формировать специальные туристские 

знания и умения: как готовятся к прогулкам-походам разного назначения и форм 

организации, как меняется оснащение и снаряжение юного туриста в зависимости от цели и 

содержания похода; формировать системные знания о правилах безопасного поведения на 
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природе, улицах города, в общественных местах; обобщить и систематизировать знания 

детей о правилах поведения в обществе; обучать правилам оказания первой помощи; 

 • воспитательные: воспитывать потребность в здоровом образе жизни, гуманное 

отношение к окружающему миру; воспитывать основы ценностного отношения к миру 

природы и социальному окружению; воспитывать гражданственность, формировать 

позитивную социальную позицию; воспитывать уважение к истории и культуре родного 

края, национальным и культурным традициям, развивать основы эстетической культуры.  

Планируемые результаты освоения программы Целевыми ориентирами на этапе 

завершения программы являются:  

физическое здоровье:  

– ребёнок приобретает хорошую физическую форму; повышается индекс здоровья детей в 

ДОО; 

 психическое здоровье: 

 – ребёнок не испытывает тревожности по отношению к природе; 

 – проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; – способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, вступать в 

свободную коммуникацию со взрослыми и сверстниками;  

социальное здоровье: 

 – ребёнок находится в гармонии с собой и с другими людьми, обретает социальную 

уверенность;  

– овладевает нормативным поведением в разных формах туристской деятельности, 

подчиняется необходимым в туристическом походе правилам;  

– следует социальным нормам поведения во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, соблюдает правила безопасного поведения;  

– применяет знания, полученные в туристической деятельности, в разных культурных 

практиках;  

– обладает установкой на ценностное отношение к объектам историко-культурного 

наследия и природе родного края, элементарной экологической культурой. 

Организация опыта освоения программы 

Главная особенность реализации программы «Весёлый Рюкзачок» — это широкое 

использование средств детского туризма в разных формах образовательной деятельности. 

Так, на физкультурных занятиях используются схемы-маршруты, иллюстрации, 

направленные на закрепление туристских знаний и умений. Тематические подвижные игры 

с элементами туристской техники «Переправа через болото», «Ловкий турист», «Уложи 

рюкзак» помогают детям осваивать и быстро выполнять двигательные задания, 

совершенствуют технику преодоления препятствий, совместных с партнёрами действий. 

Специальные дидактические игры, развивающие упражнения, загадки, кроссворды, 

направленные на усвоение правил безопасного поведения на природе и во время движения 

на улице, можно использовать на занятиях по познавательному развитию. 

Прогулки-походы — форма организации туристской деятельности, предполагающая 

кратковременное пребывание в природ- 51 ных условиях и овладение элементарными 

туристскими навыками. Туристическая прогулка в лес всегда дарит положительные 

эмоции, радостное общение, возможность испытать себя. Двигательная деятельность в 

природных условиях формирует у дошкольников интерес к занятиям туризмом и 

физической культурой. В природных условиях быстро обогащается двигательный опыт 

детей. С этой целью можно использовать естественные препятствия — пеньки, канавки, 

деревья, ручьи, брёвнышки, а также природный материал (шишки, жёлуди, камешки, 

палки). Большое внимание во время походов уделяется овладению техникой «туристского 

шага». Во время передвижения, чтобы дети не утомлялись от однообразия движений, 

используются разные виды ходьбы: со сменой положения рук, высоким поднятием коленей 
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(как аист, журавль, цапля), на носках, с подпрыгиванием до ветки. На месте стоянки можно 

организовать ходьбу в приседе и полуприседе, змейкой между деревьями; прыжки с 

пеньков, метание шишек, лазание по деревьям. Таким образом, шаг за шагом дети 

овладевают правильной техникой выполнения движений, совершенствуют двигательную 

деятельность. В походе складывается множество ситуаций для проявления детской дружбы, 

отзывчивости, щедрости. Нередко такие ситуации педагоги создают специально. 

 
 

II.Содержательный раздел Программы 

 

2.1 Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

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

его психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: формирование представлений обучающихся 

о разнообразии окружающего их мира и людей; воспитание правильного отношения к 

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

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

не нравится"). 

     Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: игра; 

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

социуме, природе; труд. 

     Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся 

речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать 

отношениям обучающихся к окружающим педагогическим работником и детям 

положительную направленность. В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого 

развития педагогические работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с 

помощью невербальных и вербальных средств общения выражать радость от достижения 

целей, вступать в общение с другими детьми: парное или в малых группах (два-три 

обучающихся). 
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    В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначения, 

с игрушками педагогические работники уточняют представления обучающихся о цвете 

предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их обучающихся 

различать предметы по цвету (противопоставление по принципу "такой - не такой", выбор 

предметов одного цвета из группы предметов, разных по форме и величине; различение 

контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят 

цвет предмета со словом. 

      Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные 

моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их 

помощью. 

    Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым 

процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность 

всего педагогического процесса. Педагогические работники обучают обучающихся 

использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, 

выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во 

время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за 

помощью в случае возникновения трудностей. Образовательную деятельность в рамках 

указанной образовательной области проводят воспитатели, согласуя ее содержание с 

тематикой работы, проводимой учителем-логопедом. 

      Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" должны стать родители (законные представители) 

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: игра; представления о 

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

труд. 

     Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных 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. 
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     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. 
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Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

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

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

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

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

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

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

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

группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи 

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

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 

педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

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

обучающихся в различных ситуациях расширяют и 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. 

Задачи образовательной деятельности, содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» (программа «Весёлый рюкзачок»): 

 Задачи:  

1. Формировать основы компетентного общения. 

2. Развивать умение адекватно воспринимать специальную 

информацию в процессе прогулок-походов. 

3. Дать элементарные знания о коммуникативной культуре при 

посещении разных туристических объектов. 

 

б) В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития   интересов обучающихся, любознательности    и    познавательной 

мотивации; 
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- 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 младшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает: 

развитие у 

обучающихся с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Познавательное развитие" по следующим разделам: конструктивные игры и 

конструирование; представления о себе и об окружающем природном мире; элементарные 

математические представления. В ходе образовательной деятельности у обучающихся с 

ТНР развивают сенсорно-перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты 

из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. Для формирования кинетической 

основы движений пальцев рук у обучающихся с ТНР в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса в предметные, а 

иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или 

матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям предлагают 

сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, кукол и кукольную 

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

организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к 

взаимодействию со педагогическим работником и другими детьми. В специально 

подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредованность восприятия, 

пространственные отношения, способность создавать целое из частей. С помощью этих игр 

педагогический работник обучает обучающихся простейшим обобщениям на основе 

установления сходных признаков. Особое внимание педагогический работник обращает на 

обучение обучающихся элементарному планированию и выполнению каких-либо действий 

с его помощью и самостоятельно ("Что будем делать сначала?", "Что будем делать 

потом?"). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает 

повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 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 
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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. 
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Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

Задачи образовательной деятельности, содержание, в образовательной области 

«Познавательное развитие» (программа «Весёлый рюкзачок): 

1. Развивать любознательность, устойчивый интерес к природе родного края, 

к ближайшему социально-культурному окружению, истории своей семьи, дошкольного 

учреждения, знакомым улицам. 

2. Формировать знание о человеке как объекте (части) природы и 

окружающего мира в целом; развивать умение выделять новые качества и свойства 

природных объектов, устанавливать черты сходства и различия между ними. 

3. Развивать любознательность, устойчивый интерес к природе родного края. 

4. расширить объём знаний о родном крае — улице, районе, городе, области, 

социально-культурных и исторических объектах. 

5. Формировать устойчивый интерес к разным видам туризма, общению с 

разными людьми, получению новой информации об окружающем мире. 

6. Обогащать экологические знания и представления, развивать умение их 

применять в туристических прогулках — походах. 

Формы организации психолого-педагогической работы по разделу 

«Познавательное развитие детей дошкольного возраста с ТНР» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Образователь

ная 

деятельность 

в семье 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Беседы 

Викторины, сочинение 

загадок; 

Виртуальные путешествия 

 

Дидактические игры 

Занятия 

Игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и 

другие виды игры, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с 

ними), 

Игровые упражнения 

Игры - 

экспериментирование 

Беседы 

Виртуальные путешествия 

Встреча с 

интересными людьми 

Дидактические игры 

Занимательные показы 

Игра: подвижная, 

дидактическая, сюжетная 

Индивидуальная работа 

Конкурсы 

Личный пример 

Наблюдение 

Наблюдение за объектами 

живой природы, 

предметным миром 

Напоминание 

 

Образовательные 

ситуации 

Обсуждение 

Обучение Объяснение 

Беседы с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Дежурство 

 

детского 

дизайна, 

Дидактические 

игры 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром 

Наблюдения 

 

Праздники и 

развлечения 

Рассматривание 

Решение 

Беседа 

 

Дидактические 

игры 

Домашнее 

экспериментиро 

вание 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ, 

Коллекциониров

ание 

Консультативны

е встречи, 

Личный пример 

Наблюдения 

Настольно- 

печатные игры 

Обследование 

предметов 

Объяснение 
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Игры дидактические, 
дидактические с 
элементами движения, 
сюжетно-ролевые, 
подвижные, 
психологические, 
музыкальные, 
хороводные, 
театрализованные, игры- 
драматизации, игры на 
прогулке, подвижные 
игры имитационного 
характера; 
Игры с предметами 

и сюжетными 

грушками 

Изготовление 

предметов для игр, 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности; 

Создание макетов и их 

оформление, украшений 

для группового 

помещения к 

праздникам, сувениров; 

украшение предметов 

для личного 

пользования; 

КВН 
 

Коллекционирование: 

Мастерские 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных   ситуаций 

Наблюдения 
 

Наблюдения за трудом 

взрослых, за природой, 

на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

Обследование 

Опыты 

Помощь взрослым; 

Похвала 

Рассказы 

Рассматривание альбомов 

фотографий, иллюстраций, 

репродукций, 

Рассматривание объектов 

реального и рукотворного

 мира, их 

обследование. 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Решение проблемных 

ситуаций 

Ситуативные беседы при

 проведен

ии режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; 

Творческие проекты 

 

Тренинги Индивидуальная 

работа по развитию 

предпосылок 

Универсальных учебных 

действий Упражнения 

Участие детей в 

расстановке и уборке 

инвентаря и 

оборудования  для 

занятий, в построении 

конструкций  для 

подвижных  игр и 

упражнений (из мягких 

блоков спортивного 

оборудования); 

Формирование навыков 

безопасного поведения 

при проведении режимных 

моментов. 

Экскурсии 

Экспериментирование 

проблемных 

С.-р. игры 

Самообслуживан

ие 

 

Сбор материала 

для 

ситуаций 

 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа 

Чтение 

 

Эксперименти 

рование с 

материалами 

Презентации, 

Прогулки 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

 

Просмотр видео 

 

Рассматривание 

произведений 

искусства 

Ситуативное 

обучение 

Совместное 

творчество 

Упражнения 

Чтение 

Экскурсии, 

путешествия 

Сопровождение 

семьи: 

Анкетирование 

Беседы 

Встречи по 

заявкам 

Выставка работ 

 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт 

Информационн

ые листы 

Консультации 

Мастер-классы 

Опросы 

Открытые 

просмотры 

Совместные 
занятия 

 

Совместные 

игры 
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предметов и игрушек 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Объяснение 
 

Оформление выставок 

работ народных 

мастеров, произведений 

декоративно- 

прикладного искусства, 

книг с иллюстрациями, 

репродукций 

произведений живописи 

и пр.; тематических 

выставок (по временам 

года, настроению и др.), 

выставок детского 

творчества, уголков 

природы; 

Поисково-

творческие 

задания 

Проблемные ситуации 

Проектная деятельность 

Проектная деятельность, 

Конструирование; 

Просмотр видеофильмов 
 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассматривание 

чертежей и схем, 

иллюстраций и т.д. 

Ситуативные 

разговоры 

Ситуационная задача 

Создание ситуаций 

педагогических, 

морального выбора; 

беседы социально- 
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нравственного 

содержания, 

специальные рассказы 

воспитателя детям об 

интересных фактах и 

событиях, о выходе из 

трудных житейских 

ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми; 

Тренинги 
 

Упражнения по 

развитию мелкой 

моторики рук 

Чтение художественной 

литературы Экскурсии 

Экспериментирование и 

исследования 

 

 

в) 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; 

- формирования звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Речевое развитие обучающихся с ТНР в Организации осуществляется с учетом 

адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжёлыми 

нарушениями речи, под редакцией Н.В.Нищевой. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста: Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в 

общении и элементарных коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем 

речевого развития характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств 

общения в возрасте, когда у здоровых обучающихся, речь в основном сформирована, 

следовательно, решение задач образовательной области "Речевое развитие" соотносится с 

содержанием логопедической работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с 

доступными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как 

невербальными, так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии с 

педагогическим работником и другими детьми в доступной речевой активности, 
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стимулирование развития лексической стороны речи, способности к подражанию речи, 

диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности. 

      Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к речи 

окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к 

речи педагогического работника, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. 

Педагогический работник вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя 

свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у 

ребенка неречевой и речевой негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует 

любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 

      Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со педагогическим работником и с 

другими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического работника и 

обучающихся осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, подвижных и 

ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, 

воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

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

до четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-игровой 

и речевой деятельностью с активным использованием педагогическим работником показа 

действий и их называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями 

с последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и 

жестовой помощью педагогического работника. 

    Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в 

процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования 

у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования 

представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении 

педагогических работников и обучающихся во всех ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по 

структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

    Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного 

возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, 

насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему 

средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических 

занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области "Речевое 

развитие", учитывают особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: 

сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со педагогическим 

работником и другими детьми в игре, используя различные средства коммуникации. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном возрасте 

направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

     В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся 

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

делать элементарные словесные обобщения. 

     Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной 

речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических 

работников. Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно 

общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 

минимальную речевую активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические 
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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. 

Задачи образовательной деятельности, содержание образовательной области 

«Речевое развитие» (программа «Весёлый рюкзачок»): 

1. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 
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2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

 

1. Таблица № 3. Формы организации психолого-педагогической работы по разделу 

«Речевое развитие детей дошкольного возраста с ТНР» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Образовател

ьная 

деятельность 

в семье 

Непосредственна

я 

образовательная 

деятельность 

Образовательна

я деятельность 

в режимных 

моментах 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Проблемные ситуации 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

образцов 

коммуникативных кодов 

взрослого 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдения Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул речевого 

этикета 

Наблюдение за объектами 

Занятия 

 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Экспериментиро

вание и 

исследование 

Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

Самостоятельная 

художественно- 

речевая 

деятельность 

детей 

Настольно-

печатные игры 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

Словотворчество 

Самообслуживан

ие Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

(индивидуальное 

Речевые игры 

 

Беседы 

(фактическая, 

ситуативная), 

объяснение 

Личный пример 

коммуникативн

ых кодов 

Совместное 

творчество 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Коллекциониров

ание 

 

Совместные 

семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

 

Презентации 

проектов 

Прогулки, 

путешествия 

Посещение 

театров, музеев, 

выставок 

Рассказы 
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живой природы, 

предметным миром 

Ситуативные беседы 

Рассказ 

 

Дидактические, настольно- 

печатные игры  
Выставка в книжном 

уголке 

Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Работа по 

 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Тематические досуги 

Литературные праздники 

Викторины, КВН 

Презентации проектов 

Показ настольного театра, 

работа с 

фланелеграф 

 Праздники   

и развлечения 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной и 

познавательной 

литературы 

Рассказ Пересказ 

Экскурсии Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

 

Литературные викторины 

и совместно со 

сверстниками) 
Домашнее 

экспериментиро

вание 

 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 



51 

 

 

 

г) В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

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

народного творчества. Программа относит к образовательной области художественно- 

эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому познанию и 

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

деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном 

и других видах художественно-творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

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

развитие" предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным 

творчеством, соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-эстетическое 

развитие", позволяет структурировать ее содержание также по разделам: изобразительное 

творчество; музыка. 

Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной 

со педагогическим работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности 

обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии 

обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с 

воспитателем деятельность обучающихся. 

Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 

моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические 

работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр 

художественными промыслами. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

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

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

"Художественно-эстетическое развитие" педагогические работники создают 

соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их моторики и речи 

среду для детского художественного развития. 
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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 
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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 (звуковысотный, 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. 

 

 д) В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладения элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

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

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

 В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

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

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

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 

закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и 
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привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. 

 В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание 

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

ребенка. 

Для удовлетворения   естественной   потребности   обучающихся   в   движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

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

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

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

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

опорно-двигательной системы детского организма. 

 Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к 

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

лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

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

обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

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

двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие 

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

физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, 

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

представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области 

"Физическое развитие" по следующим разделам: физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. Образовательную деятельность в рамках 

образовательной области "Физическое развитие" проводят воспитатели, инструктор по 

физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными 

участниками образовательного процесса в области "Физическое развитие" должны стать 

родители (законные представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

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

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 

процедур); в совместной деятельности обучающихся с педагогическим работником по 
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формированию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на 

музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с 

воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений); в играх 

и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и 

упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются 

естественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным 

сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с 

детьми с ТНР. В логике построения "Программы" образовательная область "Физическое 

развитие" должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное 

развитие обучающихся. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста.  
Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области "Физическое развитие" по 

следующим разделам: физическая культура; представления о здоровом образе жизни и 

гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, 

инструктор по физической культуре. Активными участниками образовательного 

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

специалисты, работающие с детьми. Реализация содержания образовательной области 

помимо непосредственно образовательных задач, соответствующих возрастным 

требованиям образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, 

коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся представлений о 

здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое развитие" 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

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

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

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 
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элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся 

обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

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

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления 

их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-

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

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

здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую 

среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

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

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

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

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

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

человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 

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

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

представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно 

осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности 

их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью "Социально-

коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представления об опасных и 

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

случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы 

того, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Задачи образовательной деятельности, содержание, в образовательной области 

«Физическое развитие» (программа «Весёлый рюкзачок): 

формирование у детей потребности в двигательной активности, развитие 

выносливости, ловкости и волевых качеств, сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья, формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

(физическое развитие); 

Таблица № 1. Формы организации психолого-педагогической работы по разделу 

«Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста с ТНР» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Образователь

ная 

деятельность 

в семье 

Непосредственная 

образовательная 

Образовательная 

деятельность в 
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деятельность режимных 

моментах 

Игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и 

другие виды игры, 

коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками), 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с 

ними), а также восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

Занятия 

 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с 

использованием предметов 

и игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Имитационные 

упражнения, Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Речевые задания и 

упражнения 

 

Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Мастерские 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

логоритмические, 

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдения Слушание, 

Наблюдение за объектами 

живой природы, 

предметным миром 

Игра:

 подвижн

ая, дидактическая, 

сюжетная 

Ситуативные беседы при

 проведен

ии режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; 

Развитие трудовых 

навыков через 

поручения и задания, 

дежурства, навыки 

самообслуживания; 

Помощь взрослым; 

Участие детей в 

расстановке и уборке 

инвентаря и 

оборудования  для 

занятий, в построении 

конструкций для 

подвижных игр и 

упражнений (из мягких 

блоков, спортивного 

оборудования); 

Формирование навыков 

безопасного поведения 

Беседы 

с 

опорой 

на 

зритель

ное 

воспри

ятие и 

без 

опоры 

на него 

Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры 

 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативны

х кодов 

взрослого 

Тематические 

досуги 

Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа 

Мимические, 

логоритмические  

Речевые 

дидактические 

игры 

Наблюдения 

 

Чтение 

 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги 

(действия по 

речевому 

Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр 

на банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные 

игры 

Самостоятельна

я 

художественно- 

речевая 

деятельность 

детей 

Сюжетно-

ролевые игры 

Игра- 

импровизация 

по мотивам 

сказок 

Театрализованн

ые игры 

Дидактические 

игры 

Настольно- 

печатные игры 

Совместная 

 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

Словотворчеств

о 

 

Коллекциониров

ание 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ, 

Просмотр видео, 



58 

 

Коллекционирование: 

визуальное; 

манипулятивное; 

индивидуальные, 

коллективные; 

эмоциональные, 

познавательные, 

социальные 

Экспериментирование и 

исследования 

практическое;  

умственное;  

социальное 

Ситуационная задача 

Занятия 

Экскурсии Наблюдения 

 

Чтение художественной 

литературы Беседы 

Просмотр видеофильмов 

Поисково-творческие 

задания 

Объяснение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

при проведении режимных 

моментов. 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Рассматривание 

иллюстраций 

Театрализованные 

постановки 

Праздники и развлечения 

образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальна я 

работа 

Освоение 

формул речевого 

этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром 

Праздники и 

развлечения 

Самообслуживан

ие 

Дежурство 

 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментиро

вание 

Наблюдение 

Беседа, 

Консультативны

е встречи, 

Прогулки, 

 

Домашнее 

экспериментиро

вание, 

Презентации, 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

 

Перечень программ, технологий и пособий используемых в образовательной 

деятельности 

1. Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7лет). – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

1. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе 

для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

2. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

3. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  
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4. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

5. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

6. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

7. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 8. Нищева Н. 

В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у 

старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

9. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.   

10. Нищева Н. В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

11. В. Тетради для средней логопедической группы детского сада №1, № 2. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

12. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

13. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы 

детского сада — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

14. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

15. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

16. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 3. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

17. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

18. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

19. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

20. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014.  

21. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2015.  

22. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Р], [Р’]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

23. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Л], [Л’], дифференциации сонорных звуков и звука [J]— 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

24. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Ш], [Ж]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

25. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [С], [З], дифференциации свистящих и шипящих звуков — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

26. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Ц], [Ч], [Ц] — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

27. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для уточнения произношения звуков раннего 

онтогенеза — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  
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28. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015.  

29. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2015.  

30. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  

31. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2016.  

32. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016.  

33. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014.  

34. Нищева Н. В Веселые дразнилки для малышей. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015.  

35. Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

36. Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

37. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015.  

38. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2015.  

39. Нищев В. М. Веселая считалки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

40. Нищева Н. В. Колыбельные для малышей и малышек. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  

41. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

42. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015  

43. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших 

дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2014. 44. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. 

Образный строй речи дошкольника. Имена прилагательные. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014.  

45. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь 

дошкольника. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

46. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  

47. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 2. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

48. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 3. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 49. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей 

дошкольного возраста. Образовательные ситуации на основе текстов русских 

народных сказок. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2014.  

50. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 1. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

51. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 2. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

52. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 3. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

53. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 4. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  
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             Образовательная область «Познавательное развитие»  

1. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

2. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

3. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 4 до 5  

лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

4. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 5. Нищева Н. 

В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

6. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 6 до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

7. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

8. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

9. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  

10. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

11. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016.  

12. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013.  

13. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2016.  

14. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

15. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

16. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, 

домашние животные, их детеныши. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 17. Нищева 

Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных стран.  

Животный мир океана. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

18. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. Комнатные 

растения. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

19. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и 

луговые цветы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

20. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, 

зимующие птицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 21. Нищева Н. В. Картотека 

предметных картинок. Аквариумные и пресноводные рыбы. Насекомые и пауки — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

22. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

23. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные 

принадлежности. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

24. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2014.  
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25. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2016.  

26. Нищева Н. В. Календарь погоды. Плакат. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

27. Нищева Н. В. Волшебное дерево. Календарь природы. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015.  

28. 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.  

29. 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.  

30. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015.  

31. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

32. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. в. Нищева. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015  

33. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. 

Старший дошкольный возраст. Часть 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 34. 

Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. 

Старший дошкольный возраст. Часть 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

35. Попова О. В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

 36. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

37. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 

3—4 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

38. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 

4—5 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

39. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 

5—6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

40. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 

6—7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

41. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных 

экспериментов для детей 5—6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 42. 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных 

экспериментов для детей 6—7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 43. Литвинова 

О. Э. Конструирование с детьми младшего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 3-4 лет - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

44. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми с 4 до 5 лет - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  

45. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми с 5 до 6 лет - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  

46. Лихачева Е. Н. Организация нестандартных занятий по конструированию с 

детьми дошкольного возраста. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
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1. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

2. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2016.  

3. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

4. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

5. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2010.  

6. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

7. Нищева Н. В. Играйка 5. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

8. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

9. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

10. Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

11. Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

12. Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических 

представлений у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

13. Нищева Н. В. Играйка. Игры для формирования представлений о времени у детей 

дошкольного возраста — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

14. Нищева Н. В. Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, 

мышления, внимания. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

15. Нищева Н. В. Играйка 13. Соображайка. Игры для развития математических 

представлений — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

16. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015.  

17. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014  

18. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014.  

19. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 20. Нищева Н. 

В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

21. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и 

тексты бесед. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 22. Нищева Н. В. Картотека 

предметных картинок. Защитники Отечества. Покорители космоса. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

23. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

24. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2016.  

25. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

26. Нищева Н. В. Ах, как вкусно! Меню. Плакат. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010.  

27. Нищева Н. В. Расписание занятий. Плакат. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

28. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  
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29. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в младшей группе — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

30. Тимофеева  Л.  Л.  Формирование  культуры  безопасности. 

 Планирование образовательной деятельности в средней группе — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

31. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

32. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

31. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Младшая группа. 

Дидактический материал. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

32. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Средняя группа. 

Дидактический материал. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

33. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Старшая группа. 

Рабочая тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

34. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Подготовительная к 

школе группа. Рабочая тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

35. Гендерное воспитание дошкольника на современном этапе. /Сост. Н. В. 

Нищева – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 36. Александрова Г. А. Моя Россия. 

Патриотическое воспитание старших дошкольников. Рабочая тетрадь. – СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Дубровская Н. В. Цвет творчества. парциальная программа художественно-

эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016.  

2. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Средняя группа. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

3. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая группа. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

4. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Подготовительная к 

школе группа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

5. Дубровская Н. В. Коллаж. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

6. Дубровская Н. В. Мозаика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

7. Дубровская Н. В. Аппликация из гофрированной бумаги. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014.  

8. Шайдурова Н. В. Рисование транспорта по алгоритмическим схемам. – СПб, 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2016.  

9. Шайдурова Н. В. Рисование животных по алгоритмическим схемам. – СПб, 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2016.  

10. Шайдурова Н. В. Рисование растений по алгоритмическим схемам. – СПб, 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2016.  

11. Шайдурова Н. В. Рисование зданий по алгоритмическим схемам. – СПб, 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2016.  

12. Шайдурова Н. В. Рисование человека по алгоритмическим схемам. – СПб, 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2016.  
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13. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. 

Музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

14. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в 

детском саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

15. Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в 

логопедической группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

16. Конкевич С. В. Путешествие в удивительный мир музыки. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014.  

17. Судакова Е. А. Логопедические музыкально-игровые упражнения для 

дошкольников. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

18. Судакова Е. А. Логоритмические музыкально-игровые упражнения для 

дошкольников. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

19. Судакова Е. А. Где живет музыка. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

20. Судакова Е. А. Сказка в музыке. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

21. Судакова Е. А. Беседы к альбому Чайковского «Времена года». – СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2015.  

  

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Кириллова Ю. А. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи в 

ДОО. Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

2. Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4-7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

3. 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.  

4. Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников 

для детей от 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

5. Кириллова Ю. А. Растем, развиваемся, физкультурой занимаемся. – СПб, 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2013.  

6. Кириллова Ю. А. О здоровье всерьез. Профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия у дошкольников. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

  

Литература для родителей дошкольников  

1. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

2. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2015.  

3. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Младшая группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

4. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Младшая группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

5. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Cредняя группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

6. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Средняя группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

7. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

8. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

9. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015.  
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10. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015.  

11. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя тетрадь. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

12. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

13. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть 

I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

14. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть 

II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

15. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

16. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

17. Нищева Н. В. Как научить дошкольника читать. Памятки для родителей– 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

18. Нищева Н. В. Учусь читать с мамой. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

19. Нищева Н. В. Серия «Мишуткина школа». Я учусь учиться. Выпуск 1. С 5 до 

6 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

20. Нищева Н. В. Серия «Мишуткина школа». Я учусь учиться. Выпуск 2. С 5 до 

6 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

21. Нищева Н. В. Серия «Мишуткина школа». Я учусь учиться. Выпуск 1. С 6 до 

7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

22. Нищева Н. В. Серия «Мишуткина школа». Я учусь учиться. Выпуск 2. С 6 до 

7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

23. Нищева Н. В. Серия «Мишуткина школа». Я учусь писать. Прописи для 

дошкольников. С 5 до 6 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

24. Нищева Н. В. Серия «Мишуткина школа». Я учусь писать. Прописи для 

дошкольников. С 6 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

25. Нищева Н. В. Серия «Мишуткина школа». Я учусь рассказывать. С 5 до 6 лет. 

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

26. Нищева Н. В. Серия «Мишуткина школа». Я учусь рассказывать. С 6 до 7 лет. 

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

27. Нищева Н. В. Серия «Мишуткина школа». Я учусь читать. С 5 до 6 лет. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

28. Нищева Н. В. Серия «Мишуткина школа». Я учусь читать. С 6 до 7 лет. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 

Методическое обеспечение образовательной, коррекционно- развивающей работы 

по программе «Весёлый рюкзачок» 

 

1. Авдеева Н., Князева О., Стеркина Р. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста: Программа дошкольных образовательных учреждений // Дошкольное воспитание. 

№ 3. 1997. С. 32–40; № 4. 1997. С. 5–13. 

2. Алексеев А.А. Питание в туристском походе. М., 1995. 

3. Антропов К., Расторгуев М. Узлы. М., 1994. 

4. Ашиков В.И., Ашикова С.Г. Семицветик. Программа и руководство по культурно-

экологическому воспитанию и развитию детей дошкольного возраста. М., 1997. 

5. Багаутдинова Ф.Г. Туристско-краеведческая деятельность в начальной школе. М., 

1996. 
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6. Багаутдинова Ф.Г. Туристско-краеведческая деятельность учащихся начальных 

классов. М., 1992. 

7. Бакина Н.А., Серебрякова Т.А. Помоги себе сам: система работы по воспитанию у 

детей дошкольного возраста основ ценностного отношения к своему здоровью. Н. 

Новгород, 2005. 

8. Барышева Ю.А. Формирование эколого-краеведческих знаний в начальной школе. 

М., 1997. 

9. Большакова Л.И. Воспитание у детей любви к родному краю // Детство. 

Отрочество. Юность. 2014. № 5/6. С. 1–6. 

10. Бочарова Н.И. Оздоровительный семейный досуг с детьми дошкольного 

возраста: пособие для родителей и воспитателей. 2-е изд., испр. и доп. М., 2003. 

11. Бочарова Н.И. Организация краеведо-туристской деятельности старших 

дошкольников: Методические рекомендации. М., 1992. 

12. Бочарова Н.И. Туристские прогулки в детском саду: пособие для практических 

работников дошкольных образовательных учреждений. М., 2004. 

13. Водолажская И.А. Программа занятий кружка «Мир вокруг нас» для 

подготовительных групп детского сада // Туристско-краеведческая деятельность 

дошкольников и младших школьников. Образовательные программы. Вып. 1. Омск, 1996, с. 

23–25. 

14. Глазачев С.Н., Грехова Л.И., Сотникова Н.Н. Экологическое образование в 

опытах дошкольных учреждений. (Минераловодский отдел образования: проблемы, поиск, 

опыт). М., Ставрополь, 1999. 

15. Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. Методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. М., 1999. 

16. Голицина Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у 

малышей. М., 2007. 

17. Головина О.И., Зайцева Т.С. «Познай себя сам»: Методическое пособие по 

валеологическому образованию дошкольников. Изд.3-е. Набережные Челны, 2010. 

18. Горлова Н.А. Современные дошкольники: какие они // Электронный журнал 

«Обруч.ru» URL: http://www.obruch.ru/node/825 

19. Грехова Л.И. В союзе с природой. Эколого-природоведческие игры и 

развлечения с детьми. М., 2002. 

20. Детский туризм и краеведение: Рекламный справочник. М., 1994. 

21. Завьялова Т.П. Дошкольный туризм: проблемы, поиски, решения // Физическая 

культура: воспитание, образование, тренировка. 2001. № 2. С. 45–50. 

22. Завьялова Т.П. Методические рекомендации по организации и проведению 

учебных занятий с использованием подвижных игр в процессе подготовки юных туристов 

(из опыта работы). Тюмень, 1993. 

23. Завьялова Т.П. Организация и методика использования средств туризма в 

физическом воспитании дошкольников 6–7 лет // Физкультурное образование Сибири. 

2001. № 1(15). С. 15–22. 

24. Завьялова Т.П. Программа двигательной и познавательной деятельности с 

использованием средств туризма «Туристята» (для подготовительной к школе группы) // 

Дошкольное воспитание. 2003. № 8, с. 50–53. 

25. Завьялова Т.П. Туризм в детском саду: новые возможности, новые решения: 

учебно-методическое пособие. Тюмень, 2006. 

26. Земскова-Названова Л.И. Люби и знай родной свой край: занятия по 

краеведению с малышами. М., 2006. 

27. Климова Т., Таранкова Н. Мы открываем мир: Программа экологического 

образования дошкольников / Дошкольное воспитание. 1996. № 7. С. 20–25. 

28. Козлов И.М. Проблемы физического воспитания дошкольников // Физическая 

культура: воспитание, образование, тренировка. 1996. № 2. С. 11–12. 
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29. Кокуева Л.В. «Я и моя родина». Программа воспитания, развития и саморазвития 

детей дошкольного возраста. Ярославль, 2001. 

30. Колбовский Е.Ю. Экологический туризм и экология туризма. М., 2011. 

31. Комарова Н.Г., Грибова Л.Ф. «С чего начинается Родина…» // Управление ДОУ. 

2002. № 6. 

32. Королёва А.Е., Кученева Г.Г. Экологическая дорожка. Авторская программа / 

Вестник АсЭкО. 1994. Вып. 3–4. С. 3–7. 

33. Кравченко Т.А., Фокина И.М. Особенности социально-коммуникативного 

развития ребёнка-дошкольника // Сборник материалов Ежегодной международной научно-

практической конференции «Воспитание и обучение детей младшего возраста». 2015. Том 

I. 

34. Круглый год на свежем воздухе: материалы из опыта дошкольных 

образовательных учреждений г. Калуги по организации прогулок с детьми. Калуга, 2003. 

35. Кузнецов А.Н., Линчак Е.Н. Комплексная программа деятельности летнего 

оздоровительно-образовательного центра «Лето — это маленькая жизнь». Бердск, 2002. 

36. Куликов В.М. Знатоки идут по фотоследу: Настольная топографическая игра. М., 

1996. 

37. Куликов В.М. Походная туристская игротека. Сборник № 2. М., 1994. 

38. Куприна Л.Е. Азбука туриста-эколога. М., 1991. 

39. Листок на ладони: методическое пособие по проведению экскурсий с целью 

экологического и эстетического воспитания дошкольников. СПб., 2005. 

40. Мальшакова В.Е. Воспитание грамотного пешехода. Сборник методических 

материалов для работы воспитателей с детьми дошкольного возраста. Тюмень, 1992. 

41. Мамонова Ю.Н. Программа краеведо-туристской деятельности в детском саду // 

Краеведо-туристская работа с дошкольниками. Материалы научно-практической 

конференции, 16 февраля 1995. М., 1995. С. 31–45. 

42. Мир и человек. Географический атлас / ред. И.К. Жданова. М., 1988–1991. 

43. Мир природы и ребёнок. Методика экологического воспитания дошкольников: 

Учебное пособие для педагогических училищ по специальности «Дошкольное 

образование» / под ред. Л.М. Маневцовой, П.Г. Сморуковой. СПб, 1998. 

44. Могучее средство развития личности: Сборник статей. М., 1994. 

45. Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми: Учебно-методические 

пособие для воспитателей детских садов и учителей. Минск, 1996. 

46. Николаева С.Н. Программа экологического воспитания дошкольников. М., 1993. 

47. Николаева С.Н. Формирование экологической культуры. Старшая группа // 

Дошкольное воспитание. 1996. № 7–9. 

48. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в средней группе детского сада. 

Для занятий с детьми 4–5 лет. М., 2010. 

49. Обухова Л.А., Лемяскина Н.А. Тридцать уроков здоровья для первоклассников: 

Методическое пособие. М., 2001. 

50. Организация краеведо-туристской деятельности старших дошкольников / сост. 

Н.С. Голицына. М., 1992. 

51. Остапец А.А. Концептуальные положения программы «Школа — окружающий 

мир» // Краеведо-туристская работа с дошкольниками: Матер. научно.-практической 

конференции.М., 1995, с. 7–9. 

52. Остапец А.А. Педагогика и психология туристско-краеведческой деятельности 

учащихся: Методические рекомендации. М., 2001. 

53. Остапец А.А. Универсальное средство экологического воспитания. М., 1996. 

54. Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо-туристской 

деятельности: Пособие для реализации государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2001–2005 гг.» 2-е изд. М., 2004. 



69 

 

55. Петин А.Н. Экологические основы экскурсионной и рекреационной 

деятельности. Белгород, 2012. 

56. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» URL: http://минобрнауки.рф/документы/6261 

57. Приступа Е.И. Здоровье ребёнка как социальная ценность // «Знание. Понимание. 

Умение». 2007. № 1. 

58. Программы кружков «Юные экологи-краеведы», «Туристы-экологи», «Младшие 

инструкторы по туристско-краеведческой работе и эколого-туристской подготовке» / сост. 

Л.Е. Куприна. М., 1991. 

59. Прохорова Г.А. Программа дошкольного экологического воспитания. 

Программы по экологии для общеобразовательных учебных заведений и детских 

дошкольных учреждений. Курган, 1993. 

60. Романенко О.Г., Данилова Л.И., Дорошина Т.В. Метод моделирования в 

экологическом воспитании детей // Актуальные задачи педагогики. Материалы II 

Международной научной конференции, г. Чита, июнь 2012 г. Чита, 2012. С. 60–62. 

61. Романова Е.А., Малюшкина А.Б. Правила дорожного движения для детей 

дошкольного возрас 62. Сборник официальных документов по детско-юношескому 

туризму, краеведению и летнему отдыху детей. М., 1995. 

63. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Правила и безопасность дорожного движения», М., 2004. 

64. Скорынина Г. Юный турист //Дошкольное воспитание. 1999, № 6, с. 61–64. 

65. Смирнова Е.О., Лаврентьева Т.В. Дошкольник в современном мире. М., 2008. 

66. Соболева А.В. Загадки-смекалки. Практическое пособие для логопедов, 

воспитателей и родителей. М., 2000. 

67. Сулейманов И.И. Основы воспитания координационных способностей: Лекция. 

Омск, ОГИФК, 2001 

68. Сулейманов И.И., Михалев В.И. и др. Общее физкультурное образование: 

Учебник. Т. 1.: Школьное физкультурное образование. Омск, 1998. 

69. Тихомирова Л.Ф. Формируем у детей правильное отношение к своему здоровью. 

Пособие для воспитателей дошкольных учреждений, педагогов, родителей. Ярославль, 

1997. 

70. Трубицына С. Прогулка с детьми. Поиск гармонии с окружающим миром // Наш 

вальдорфский детский сад. М., 2002. С. 39–46. 

71. Фельдштейн Д.И. Приоритетные направления психолого-педагогических 

исследований в условиях значимых изменений ребёнка и ситуации его развития // 

Бюллетень Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 2010. № 4. С. 20–32. 

72. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: планирование, занятия, 

упражнения, спортивно-досуговые мероприятия / авт.-сост. О.Ф. Горбатенко, Т.А. 

Кардаильская, Г.П. Попова. Волгоград, 2008. 

73. Цветкова И.В. Туристятам: Книжка-раскраска и книжка-подсказка маленьким 

любителям путешествий. М., 1993. 

74. Чеменева А.А., Ушакова-Славолюбова О.А. Коммуникативно-ориентированная 

предметная среда физкультурного образования дошкольника: Научно-методическое 

пособие. СПб., 2012. 

75. Шарманова С.Б., Фёдоров А.И. Развитие познавательных способностей детей 

дошкольного возраста в процессе физического воспитания // Физическая культура: 

воспитание, образование, тренировка. 1998, № 1, с. 50–54. 

76. Шибаев А.С. Умеете ли вы ориентироваться в пространстве и времени? Умеете 

ли вы предсказывать погоду? Программированные задания. М., 1996. 



70 

 

77. Шишкина В.А., Дедулевич М.Н. Прогулки в природу: учебно-методическое 

пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений. 2-е изд. М., 2003. 

78. Школьник Ю.К., Золотарёва Е.А. Атлас животных. М., 2011. 

79. Юные инструкторы туризма. М., 2002. 

80. Юные туристы-краеведы. М., 2004. 

81. Юные туристы-экологи. М., 2004.та. М., 2005. 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

адаптированной программы, культурные практики.  
  

Вариативная часть АОП ДО Мининского детского сада «Родничок» для детей с ТНР 

включает в себя реализацию Программы «Весёлый Рюкзачок» рассчитана на детей 5–7 лет. 
Структура программы представлена двумя модулями: «Первые открытия» (на возраст 5–6 

лет) и «Юные путешественники» (на возраст 6–7 лет). 

Программа включает следующие разделы: 

1. «Рюкзачок открывает мир». 

2. «Рюкзачок готовится в поход». 

3. «Здоровье в рюкзачке». 

4. «Весёлый Рюкзачок занимается физкультурой». 

Старший дошкольный возраст представляется нам особенно подходящим для туристской 

деятельности из-за большой пластичности нервной системы ребёнка, её податливости 

влияниям внешней среды. 

       Старший дошкольник уже овладел основными видами движений, он завершает 

освоение специализированных локомоций и переходит к освоению новых комбинаций 

движений и упражнений, зависящих от ситуаций детской деятельности (двигательного 

творчества, игры, преодоления препятствий). На основе совершенствования органов чувств 

и движений происходит развитие моторики, физических качеств личности. Ребёнок пробует 

самостоятельно и творчески использовать навыки двигательной деятельности в постоянно 

меняющихся условиях окружающей среды. 

Ребёнок старшего дошкольного возраста активно осваивает окружающий мир. Это 

становится возможным благодаря пластичности нервной системы, интенсивному 

созреванию мозжечка, подкорковых образований, коры головного мозга, завершению 

дифференциации центров ассоциативных зон, улучшению механизма сопоставления слова 

с воспринимаемой действительностью, развитию кинестетического контроля. 

      По данным Е. О. Смирновой, «дети теряют способность и желание чем-то занять себя. 

Они не прилагают усилий для изобретения новых игр, для сочинения сказок, для создания 

собственного воображаемого мира. Им скучно рисовать, конструировать, придумывать 

новые сюжеты. Их ничего не интересует и не увлекает. Отсутствие собственного 

содержания отражается на отношениях детей. Им неинтересно общаться друг с другом. 

Замечено, что общение со сверстниками стало более поверхностным и формальным: детям 

не о чем разговаривать, нечего обсуждать, не о чем спорить. Они предпочитают нажать 

кнопку и ждать новых готовых развлечений». 

     Современные дошкольники стали более раскованными, раскрепощёнными, 

инициативными, но в то же время они с большим трудом усваивают нормы нравственного 

характера, у детей слабо развита эмоциональная сфера, всё, что связано с установкой 

взаимоотношений и взаимодействий, общением с взрослыми и сверстниками 

    Программа охватывает  интегрированное образовательное содержание для решения задач 

различных образовательных областей: формирование у детей потребности в двигательной 

активности, развитие выносливости, ловкости и волевых качеств, сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья, формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни (физическое развитие); формирование представлений об опасных для 
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человека и окружающего мира ситуациях и способах поведения в них, освоение правил 

безопасного поведения в окружающем мире, формирование экологического сознания; 

приобщение к элементарным общепринятым правилам взаимоотношений со сверстниками 

и взрослыми, формирование патриотических чувств, гражданской принадлежности 

(социально-коммуникативное развитие); развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 

формирование элементарных представлений о туризме (познавательное развитие); развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми, развитие всех компонентов устной речи детей 

(речевое развитие).  

       Содержание программы направлено на развитие двигательной и познавательной 

активности дошкольников, формирование у них осознанного отношения к здоровью, 

ценностного отношения к природному и социальному окружению. 

Авторы программы обращают особое внимание на следующие подходы к 

использованию туристской деятельности в ДОО: 

– краеведческий — дети на основе местного материала знакомятся с явлениями, 

объектами природы родного края, с его экологическими и социальными проблемами, 

историей и культурой; осваивают нормы и правила рекреационного туризма, 

отражающие физико-географические и социокультурные особенности своей 

местности; 

– личностно-деятельностный — благодаря интересно составленной познавательной и 

двигательной деятельности в природных и социокультурных условиях у детей 

формируется интерес к занятиям туризмом и физической культурой, к здоровому 

образу жизни; 

– здоровьеформирующий — прогулки-походы, наполненные двигательной 

активностью, природные факторы (солнце, воздух и вода) оказывают на организм ни 

с чем не сравнимый оздоровительный эффект. Доказано, что продолжительное 

выполнение умеренной нагрузки в виде циклических упражнений (ходьба, 

передвижение на лыжах, велосипедах) способствует развитию такого ценного в 

оздоровительном плане физического качества, как выносливость; 

– культурологический — средствами туризма ребёнок приобщается к отечественной 

культурной традиции, воспитывается как личность. Ценности родной культуры 

становятся для него личностно значимыми. 

Формы организованной образовательной деятельности 

 (Н.А. Виноградова) Таблица 

Формы организации Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако требует от 

ребенка больших нервных затрат; иногда создает 

эмоциональный дискомфорт; ограничение 

сотрудничества с другими детьми 

Групповая (индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся 

может быть от 3 до 8, в зависимости от возраста и 

уровня обученности детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, 

общность интересов, уровни развития. При этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 
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взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом содержанием обучения 

организованной образовательной деятельности может 

быть деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения 

 

В процессе непосредственной образовательной деятельности и в процессе образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов при организации различных видов детской 

деятельности используются разные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы. 

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) Таблица 

Вид детской 

деятельности 

Формы организации Способы, методы Средства 

Игровая - игровая ситуация; - 

игра с правилами 

(дидактическая, 

подвижная);  

- самодеятельная игра 

(сюжетная, сюжетные 

игры на темы 

групповых коллекций, 

театрализованная, 

конструктивная);  

- маршрутная игра. 

- наглядные 

(наблюдения за 

действиями взрослых, 

за хозяйственно-

бытовым трудом 

взрослых, 

рассматривание 

сюжетных картинок, 

иллюстраций, 

предметов, показ 

действий)  

- словесные (чтение и 

разучивание стихов, 

литературных 

произведений, 

потешек, вопросы, 

указания, объяснения, 

загадывание и 

отгадывание загадок, 

беседы) 

 - практические 

(игровые 

развивающие 

ситуации, 

инсценировки, 

экспериментирование 

и игры с разными 

материалами, 

дидактические игры, 

- игрушки, 

атрибуты, 

материалы и 

пособия для 

дидактических 

игр, предметы  

– заместители, 

иллюстрационный 

материал, 

художественная 

литература, 

музыкальные 

произведения, 

разные виды 

театров, объекты 

коллекций 
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проблемные 

ситуации). 

Коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми) 

- словесная игра 

 -настольно-печатная 

игра  

-игра с правилами 

 -сюжетная игра  

-литературная 

викторина 

 -игра-путешествие 

 -экскурсия, целевая 

прогулка 

-прогулка-поход 

 -организованная 

образовательная 

деятельность  

-общественно-

полезный труд (в 

помещении и на 

улице), трудовая 

акция  

-развлечение, досуг 

 -ярмарка, аукцион 

 -литературная 

олимпиада 

 -коллекционирование 

- наглядные 

(наблюдения за 

действиями взрослых, 

рассматривание 

сюжетных картинок, 

иллюстраций, 

предметов, объектов 

коллекций, опорных 

схем и алгоритмов 

показ действий) 

 - словесные (чтение 

и разучивание стихов, 

литературных 

произведений, 

потешек, вопросы, 

указания, объяснения, 

загадки, беседы), 

ситуативный 

разговор, речевые 

проблемные 

ситуации, 

обобщающая беседа, 

рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал, 

рассказывание с 

опорой на объекты 

коллекции 

 - практические 

(инсценировки, игры 

с разными 

материалами, с 

объектами коллекций, 

дидактические игры, 

придумывание 

сказок, составление 

рассказов, детское 

словотворчество, 

рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал) 

иллюстрационный 

материал, опорные 

схемы и 

алгоритмы, 

атрибуты для 

трудовой 

деятельности, 

художественная 

литература, 

фольклор, 

пальчиковые игры, 

дидактические 

игры и игрушки, 

коллекции. 

Познавательно – 

исследовательская 

(исследования 

объектов 

окружающего мира и 

экспериментировани

я с ними) 

-наблюдение, 

экскурсия,  

Экспериментирование

, 

коллекционирование  

-моделирование 

 -познавательно-

исследовательский 

-наглядные 

(наблюдения, опыты 

и поисковая 

деятельность, показ и 

рассматривание 

демонстрационных 

материалов);  

- словесные (рассказ, 

  материалы для 

экспериментально

й деятельности, 

коллекции, 

модели, книги с 

иллюстрациями, 

детская 

познавательная 
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проект 

 -КВН 

 -поисковая 

лаборатория -

познавательная 

викторина 

беседа, вопросы, 

указания, объяснение, 

чтении) 

 – практические 

(дидактические игры, 

творческие игры (в 

том числе 

строительные), 

 - труд в природе, 

(элементарные 

опыты, поисковая 

деятельность, 

решение проблемных 

ситуаций)   

литература, 

объекты природы 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- театрализованная 

игра 

 -литературная 

олимпиада 

 - литературная 

викторина 

- наглядные 

(просмотр 

мультфильмов, 

театральных 

постановок по 

художественным 

произведениям, 

рассматривание 

иллюстраций к 

произведениям) 

 - словесные 

(рассказывание, 

чтение, обсуждение, 

разучивание) 

практические 

(инсценирование 

произведений, 

создание альбомов с 

иллюстрациями и 

рисунками по 

литературным 

произведениям) 

художественная 

литература, 

иллюстрационный 

материал по 

литературным 

произведениям, 

атрибуты для 

театрализованных 

игр 

Конструирование -организованная 

образовательная 

деятельность, 

 -строительная 

творческая игра 

- наглядные 

(наблюдение, 

рассматривание 

иллюстраций 

построек, схем, 

моделей, предметов, 

объектов 

архитектурных 

построек) 

 - словесные 

(объяснение, показ, 

вопросы)  

- практические 

(обследование 

предметов и 

разные виды 

конструкторов, 

природный и 

бросовый 

материал, 

иллюстрации 

построек, схемы, 

модели, предметы, 

фотографии, 

презентации 

объектов 

архитектурных 

построек, игрушки 
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объектов, 

выполнение трудовых 

действий и операций) 

Изобразительная - творческий проект  

 -выставка  

-творческий конкурс 

 - творческая 

мастерская на тему 

коллекции 

- наглядные (показ, 

рассматривание, 

наблюдение)  

- словесные 

(объяснение, 

указания, анализ, 

побуждение)  

-практические 

(обследование, 

экспериментирование

, упражнение в 

практических 

действиях, 

творческие игры, 

поисковые ситуации, 

продуктивные 

действия 

произведения 

искусства, 

народного 

творчества, 

материалы и 

оборудование для 

изобразительной 

деятельности, 

объекты 

коллекций 

Музыкальная -организованная 

образовательная 

деятельность в 

музыкальном зале 

 -музыкальная 

мастерская 

 -музыкальное 

путешествие 

 -музыкальная 

гостиная 

- наглядные 

(слушание, 

рассматривание 

иллюстраций, 

предметов, 

музыкальных 

инструментов, показ)  

- словесные 

(объяснение, рассказ, 

пояснение, указания, 

беседа)  

- практические 

(исполнение, игра на 

детских музыкальных 

инструментах, 

выполнение 

музыкально – 

ритмических 

движений, 

музыкальные 

импровизации, 

музыкально-

дидактические, 

музыкальные 

инсценировки) 

произведения 

искусства, 

музыкальные 

инструменты, 

атрибуты для 

музыкальных 

дидактических 

игр, иллюстрации, 

игрушки, атрибуты 

для игр - 

инсценировок 

Двигательная -утренняя гимнастика 

-физкультурная 

минутка 

 - спортивное 

соревнование 

 -спортивный 

- наглядные (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

зрительные 

спортивное 

оборудование, 

атрибуты для 

общеразвивающих 

упражнений и 

подвижных игр, 
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праздник -ООД 

 -спортивная 

олимпиада тренировка 

- прогулки-походы 

ориентиры) 

 -словесные 

(объяснения, 

пояснения, указания, 

команды, сигналы, 

вопросы к детям, 

образный сюжетный 

рассказ, беседа, 

словесная 

инструкция) - 

практические 

(выполнение 

движений, 

подвижные игры с 

правилами, народные 

подвижные игры, 

игровые упражнения) 

пиктограммы, 

картотеки 

подвижных игр 

 

При реализации данной программы педагог:  

• рассматривает формирование способов усвоения общественного опыта (в том числе 

и учебных навыков) ребенком с ТНР как одну из ведущих задач обучения, которое 

является ключом к развитию ребенка и раскрытию его потенциальных возможностей и 

способностей;  

• учитывает генетические закономерности психического развития ребенка, 

характерных для становления ведущей деятельности и психологических 

новообразований в каждом возрастном периоде;  

• реализует деятельностный подход в организации целостной системы коррекционно- 

педагогического воздействия;  

• учитывает единство диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

• анализирует социальную ситуацию развития ребенка и семьи;  

• реализует развивающий характер обучения, основывающийся на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании зоны ближайшего 

развития;  

• включает родителей (законных представителей) в коррекционно-педагогический 

процесс;  

• расширяет традиционные виды детской деятельности и обогащает их новым 

содержанием; 

 • формирует и корректирует высшие психические функции в процессе специальных 

занятий с детьми;  

• реализует личностно ориентированный подход к воспитанию и обучению детей 

через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы;  

• стимулирует эмоциональное реагирование, эмпатию и использование их для 

развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного 

поведения;  

• расширяет формы взаимодействия взрослых с детьми и создаёт условия для 

активизации форм партнерского сотрудничества между детьми;  

• определяет базовые достижения умственно отсталого ребенка и ребёнка с ТНР в 

каждом возрастном периоде с целью планирования и осуществления коррекционного 
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воздействия, направленного на раскрытие потенциальных возможностей развития 

ребенка.  

С целью обеспечения вариативности и индивидуализации воспитательно- 

образовательного процесса в ДОУ, педагоги используют различные коррекционные 

технологии, способствующие сглаживанию нарушений интеллектуальной и 

эмоционально-волевой сферы детей с особыми образовательными потребностями. Выбор 

форм, способов и средств реализации данных технологий определяется педагогом 

индивидуально, с учётом структуры дефекта и коррекционных задач.  

Коррекционные технологии, используемые в ДОУ:  

1. Игротерапия.  

Игротерапия является основным методом для работы с дошкольниками вследствие 

ограниченного возрастом их когнитивного развития и способности вербализовать свои 

мысли и чувства. Игра — это неотъемлемая часть жизни детей, которая представляет 

собой средство обучения общественным правилам, а также установления отношений с 

окружающими людьми.  

Педагоги ДОУ организуют индивидуальные, подгрупповые, фронтальные игры. Они 

включают специальные упражнения, стимулирующие вербальное (выраженные словами) 

и невербальное (бессловесные) общение, игровое проживание ситуационных задач.  

Во время игротерапии происходит коррекция и создание межличностных 

отношений среди участников, за счёт чего снимается напряжённость и страх перед 

другими людьми, повышается самооценка. Педагоги используют методы спонтанной 

игры (в хорошо оснащённой игровой комнате); специально сконструированной игровой 

ситуации, в которой ребёнок может пережить  

сложную ситуацию в безопасной обстановке, решить конкретные задачи. Так, педагоги 

ДОУ учат детей предотвращать конфликтные ситуации, понимать поведение других 

детей и контролировать своё поведение, что особенно важно для детей с ТНР.   

Игры могут нести элементы фольклора и народной культуры. При этом 

используются различные средства игротерапии: подвижные игры, игры с песком, с 

куклами; а также лепка, рисование и т.п.  

2. Сказкотерапия.  
Современное средство, широко используемое детскими психологами и педагогами 

для решения различных задач. Сказка не только помогает ребенку взглянуть на сложные 

взаимоотношения, поведение, поступки сказочных героев со стороны, но и сделать на 

основании этого правильные оценки и выводы и, что самое главное, реализовать их в 

повседневной жизни.  

Педагоги ДОУ используют различные виды сказок для решения разнообразных 

задач. Так, развивающие и обучающие сказки позволяют ребенку накапливать опыт об 

окружающих объектах и явлениях, правилах поведения в различных ситуациях. Народные 

художественные сказки способствуют воспитанию нравственных и эстетических чувств: 

взаимопомощи, поддержки, сопереживания, сочувствия, долга, ответственности и др. 

Диагностические сказки позволяют определить характер ребенка и его отношение к тому, 

что его окружает. Психологические сказки создают специфические условия для ребенка, 

которые способствуют преодолению вместе с героем общих страхов, адекватному 

переживанию чувства неудачи и победы, обретению уверенности в себе и др.  

3. Куклотерапия.  

Данный метод призван помочь в устранении болезненных переживаний у детей, 

укреплять их психическое здоровье, улучшать социальную адаптацию, развивать 

самосознание, разрешать конфликты в условиях коллективной творческой деятельности. 

Педагоги ДОУ применяют куклотерапию для решения следующих задач: формирование 

эмоционального контакта детей в коллективе; снятие эмоционального перенапряжения; 

психокоррекция проявлений личности в игровых моделях жизненных ситуаций; развитие 
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психических процессов (памяти, внимания, восприятия и т. д.), моторики; обогащение 

информацией об окружающем мире. Для реализации этих задач педагоги используют 

разнообразные куклы: от отдельно взятых персонажей до представителей 

многочисленных видов театральных кукол (куклы–марионетки, пальчиковые, 

варежковые, плоскостные и др.)  

4. Музыкотерапия.  

Педагоги ДОУ используют музыку как лечебный фактор. С помощью музыкального 

ритма устанавливается равновесие в деятельности нервной системы, успокаиваются 

слишком возбудимые темпераменты и, напротив, «оживают» заторможенные дети. 

Педагоги ДОУ применяют различные формы музыкотерапии: простое слушание, 

инструментальная игра, пение, рисование под музыку, музыкально-подвижные игры, 

пантомима, пластическая драматизация под музыку, создание стихов, рассказов после 

прослушивания музыки и др. творческие формы. Педагоги ДОУ используют 

музыкотерапию с целью коррекции эмоциональных отклонений, страхов, двигательных и 

речевых расстройств, психосоматических заболеваний, отклонений в поведении.  

5.Психодрама.  

Представляет собой ролевую игру, в ходе которой создаются необходимые условия 

для спонтанного выражения чувств, связанных с наиболее важными для ребёнка 

проблемами. Эта технология позволяет скорректировать эмоциональную сферу: снизить 

агрессию, тревожность, страхи, неуверенность в себе, замкнутость. Педагоги применяют в 

своей работе различные техники: проецирование переживаний с использованием сюжетов 

известных сказок; обмен ролями; изменение статуса; преобразование образа персонажа, 

исходя из условий ситуации; проигрывание прошлых и возможных будущих ситуаций.  

6.Танцетерапия.  
Цель танцетерапии – свободное самовыражение с помощью телесного языка; 

выплеск эмоций, выражение чувств, построение взаимоотношений между телом и 

разумом, сознанием и подсознанием, создание собственного телесного имиджа; 

физические разгрузки; постижение искусства владения своим телом, физическое и 

психическое раскрепощение, «снятие» комплексов, усиление жизненного потенциала, 

коррекция стрессов, невротических реакций, раскрытие творческих способностей, 

формирование физической культуры, управление своими состояниями.   

Педагоги используются различные техники танцетерапии: театрализация движений, 

техника перевоплощения, техника изображения процесса или характера местности, 

техника выражения своего состояния, эмоций, чувств, техника круговых движений 

(изобразить характерные походки: солдата, медведя, балерины, мышки и т.д.) 7. 

Арттерапия.  
Арттерапия позволяет дать социально приемлемый выход агрессивности и другим 

негативным чувствам, облегчить процесс лечения, получить материал для интерпретации 

и диагностических заключений, наладить отношения между взрослым и ребёнком, 

развить чувство внутреннего контроля, сконцентрировать внимание на ощущениях и 

чувствах, развить художественные способности и повысить самооценку.   

Педагоги используют техники работы с песком, водой, красками, глиной, красочная 

живопись с помощью пальцев ног и рук, на песке, овсянке, отпечатки рук на холодном и 

теплом песке.  

8. Цветотерапия.  
Педагоги ДОУ используют свойство цвета влиять на эмоциональную сферу ребёнка, 

его настроение и поведение. Одни цвета успокаиваю, другие –возбуждают. Одни 

вызывают улыбку, другие – пугают. Цвета могут рассказать о характере ребенка, его 

тревогах и переживаниях, рассказать о его будущем. Бывают цвета активные и пассивные. 
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Активные цвета (ярко красный и ярко оранжевый, и в меньшей степени ярко желтый 

цвет, действуют возбуждающе –они дают легкую встряску организма и в состояние 

ускорить процессы жизнедеятельности. Пассивные цвета (светлые оттенки зеленого, 

розового и голубого цвета, отчасти белый) – они имеют эффект успокаивать нервную 

систему. Это свойство цвета используется как в интерьере детского сада, так и в процессе 

занятий с детьми.  

9. Психогимнастика.  
Направлена на развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка, как ее 

познавательной, так и эмоционально-личностной сферы. С помощью различных техник 

(этюды, игры, упражнения) педагоги произвольно направляют внимание детей на 

испытываемые эмоциональные ощущения. Используя средства данной технологии, 

специалисты ДОУ учат детей: различать и сравнивать эмоциональные ощущения, 

определять их характер (приятно, неприятно, беспокойно, удивительно, страшно и т.п.); 

произвольно и подражательно  

«воспроизводить» или демонстрировать эмоции по заданному образцу; улавливать, 

понимать и различать лучшие эмоциональные состояния; сопереживать (т.е. принимать 

позицию партнера по общению и полноценно проживать, прочувствовать его 

эмоциональное состояние); отвечать адекватными чувствами (т.е. в ответ на 

эмоциональное состояние товарища проявить такие чувства, которые принесут 

удовлетворение участникам общения).  

Психогимнастика позволяет скорректировать различные эмоциональные состояния: 

тревожность, беспокойство, напряженность, недоверчивость к окружающим, 

неуверенность в себе, утомляемость и истощаемость, замкнутость, непоседливость, 

вспыльчивость, агрессивность, что особенно важно для детей с ТНР.  

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

 Образовательная деятельность включает:  

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности;  

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов;  

‒ самостоятельную деятельность детей;  

‒ взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной АОП.  

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога 

и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых 

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог 

может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности:  

совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому;  

совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог – 

равноправные партнеры;  

1) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах еѐ выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей;  

2) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его  

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в 

роли еѐ организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей;  

3) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 
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самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое).  

4) Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности).   

Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью 

детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей.   

В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми 

деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей.   

Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для 

решения задач воспитания, обучения и развития детей.  

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская).  Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности.  

 В ДОУ создана система форм организации разнообразной деятельности дошкольников.  

Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы.  

Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и 
посвящены, как правило, одной теме. К простым формам относятся:  

• беседа,  

• рассказ,  

• эксперимент,  

• наблюдение,  

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

Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных 

сочетаниях. К составным формам относятся:  

• игровые ситуации,  

• игры-путешествия,  

творческие мастерские,  

• детские лаборатории,  

• творческие гостиные,  

• творческие лаборатории,  

• целевые прогулки,  

• экскурсии,  

•   интерактивные праздники.  

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) 

простых и составных форм. К комплексным формам относятся:  

• детско-родительские и иные проекты,  

• тематические дни,  

• тематические недели,  

• тематические или образовательные циклы.  

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между 

людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое.  

Детство без игры и вне игры не представляется возможным.  
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Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. В 

образовательном процессе игра занимает особое место, выступая, как форма организации 

жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или 

прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции.  

    Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, 

прежде всего, в социальном развитии детей.  

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 

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

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребёнка.   

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

включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное 

настроение.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

может включать:  

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие);  

‒ беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе 

в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций;  

‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); ‒ 

наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых;  

‒ трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и другое);  

‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; ‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое);  

‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое).  

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

проведения занятий.  

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

как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие 

является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 

играми путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных 

ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих 

ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может 

организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания.  

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21.  

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

форму организации образовательной деятельности.   
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Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может 

выбирать самостоятельно.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; ‒ 

экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

материалом);  

‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОУ; 

 ‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу;  

‒ проведение спортивных праздников (при необходимости).  

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

 - элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-

самоделок для игр малышей);  

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и 

литературные досуги и другое);  

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие);  

‒ опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое; ‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 

образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее;  

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации;  

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

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого; ‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и 

образовательным областям; ‒ работу с родителями (законными представителями).  

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности.  
Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает 

самостоятельный выбор ребёнком еѐ содержания, времени, партнеров. Педагог может 

направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать 

проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные 

интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое).  

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. 

Они расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со 

взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, 

что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, 

активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность.  

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно- 

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы.  

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных 

видов детских инициатив:  
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‒ в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива);  

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

‒ в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования 

(познавательная инициатива);  

‒ коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива);  

‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности).  

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 

значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое.  

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей.  

 

2.1.3. Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 
по выбору и интересам.   

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  

  

Способы и направления поддержки детской инициативы.  
Старшая и подготовительная группа  

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. Опираясь на характерную для старших 

дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, 

воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает 
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волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся 

у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких 

вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий.  

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. 

Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

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

развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя - 

развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы -

таинственные письма схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п.  

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 

открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это 

изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в 

общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети 

учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 

детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 
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источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением.  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», 

«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой 

планете и пр.  

В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи.  

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду.  

  

Взаимодействие педагогических работников с детьми:  

  

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

следующие аспекты образовательной среды:  

-характер взаимодействия с педагогическим работником;  

-характер взаимодействия с другими детьми;  

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

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

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.  

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

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

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

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

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

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер.  

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

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

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

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

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

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

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 
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индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми.  

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический 

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

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

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

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

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

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм.  

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

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

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

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

 

2.1.4. Особенности взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) воспитанников.  

  

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителями (законными представителями).   

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные 

представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогают изготавливать пособия для 

работы в ДОУ и дома. Задания для выполнения в домашних условиях, предлагаемые 

учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем, должны быть четко 

разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 

процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся.  

  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста.  

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

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 
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открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях.  

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек.  

4. Взаимодействие педагогических работников ДОУ с родителями (законными 

представителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль 

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

единое и адекватное понимание проблем ребенка.  

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок – его развитие, 

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

человека.  

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) 

в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической 

позиции по отношению к собственному ребенку.  

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  

-выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка;  

-вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; -внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными 

представителями), активизация их участия в жизни детского сада.  

-создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  

-повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся.  

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления:  

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 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 ДОУ; создание открытого 

информационного пространства (сайт ДОУ, форум, группы в социальных сетях).  

  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

  

1. Коллективные формы взаимодействия  
1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОУ 3 раза в год, в 

начале, в середине и в конце учебного года.  

Задачи:  
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- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы;  

- решение организационных вопросов;  

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с другими 

организациями, в том числе и социальными службами.  

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости.  

Задачи:  

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; - сообщение о формах 

и содержании работы с детьми в семье; - решение текущих организационных вопросов.  

1.3. «День открытых дверей» проводится ДОУ в апреле для родителей детей. 

Задача: знакомство с ДОУ, направлениями и условиями его работы.  

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

занимаются специалисты ДОУ с привлечением родителей.  

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

 2. Индивидуальные формы работы  
2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, учителя-

логопеда, психолога, воспитателей и по мере необходимости.  

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;  

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей;  

-  определение оценки родителями работы ДОУ.  

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

индивидуальной работы с родителями.  

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания;  

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.  

Родительский час. Проводится логопедом один раз в неделю во первой половине дня. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в 

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

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

определенном этапе развития ребенка.  

3. Формы наглядного информационного обеспечения  
3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах 

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

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

способности ребенка дома»).  

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы 

в ДОУ;  

- информация о графиках работы администрации и специалистов.  

Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы.  

Задачи:  

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей;  

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

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

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в 

год.  

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей; - наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с 

детьми в домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями.  

4. Проектная деятельность  
4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

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

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей и детей.  

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

электронной почты для родителей.  

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

ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и 

быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, 

задания, получить ответы по интересующим вопросам.  

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который 

изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в 

семье.  

  

Направления Содержание Формы работы  

Педагогическая 

диагностика  
-Изучение своеобразия семей, особенностей 

семейного  воспитания,  педагогических 

проблем, которые возникают в разных семьях, 

степени удовлетворённости  родителей 

деятельностью ДОУ.  

-Выявление интересов и потребностей 

родителей, возможностей конкретного 

участия каждого родителя в педагогическом 

процессе детского сада.  

-Знакомство с семейными традициями.  

-Анкетирование родителей  

-Беседы с родителями  

-Беседы с детьми о семье  

-Наблюдение за общением 

родителей и детей  

Педагогическая 

поддержка  

-Оказание помощи родителям в понимании 

своих возможностей как родителя и 

особенностей своего ребёнка.  

-Популяризация лучшего семейного опыта 

воспитания и семейных традиций.  

-Сплочение родительского коллектива.  

-Беседы с родителями  

-Психолого-педагогические 

тренинги -Экскурсии по детскому 

саду (для вновь поступивших) -Дни 

открытых дверей  

-Показ открытых занятий  

-Родительские мастер-классы  

-Проведение совместных 

детскородительских мероприятий,  

конкурсов  
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Педагогическое 

образование 

родителей  

-Развитие компетентности родителей в 

области педагогики и детской психологии.  

-Удовлетворение  образовательных 

запросов родителей.  

-Темы для педагогического образования 

родителей определяются с учётом их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга).  

-Консультации  

-Дискуссии  

-Информация на сайте ДОУ  

-Круглые столы  

-Родительские собрания  

-Показ  и  обсуждение  

видеоматериалов  

-Решение  проблемных 

педагогических ситуаций  

-Выпуск  газет,  информационных  

листов плакатов для родителей  

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей  

-Развитие совместного общения взрослых и 

детей.  

-Сплочение родителей и педагогов.  

-Формирование позиции родителя, как 

непосредственного участника 

образовательного  

  

-Проведение совместных 

праздников   

-Заседания Управляющего 

совета ДОУ  

-Оформление совместных с детьми 

выставок  

-Участие в совместных проектах, 

конкурсах на уровне ДОУ, а также 

муниципального, регионального 

уровней.  

-Семейные конкурсы, спартакиады  

-Совместные социально значимые 

акции (субботники, экологические 

акции и пр.)  

  

Эффективная коррекционно-развивающая работа ДОУ возможна только благодаря 

интеграции усилий педагогов детского сада и семей воспитанников.  

 

2.1.5. Программа коррекционно-развивающей работы (КРР) с детьми с ТНР  

 

2.1.5.1. Цели и задачи образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ТНР Цели программы КРР:   

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

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

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого- медико-

педагогической комиссии;  

-возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

Задачи:  
-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.  
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Программа КРР предусматривает:  
-проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;  

-достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;  

-обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;  

-психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

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

организацию партнерских отношений с родителям (законным представителям).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает:  

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

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР);  

-социально-коммуникативное развитие;  

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

с ТНР; -познавательное развитие,  

-развитие высших психических функций;  

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

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;  

-различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР.  

  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР.   
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы КРР определяются:  

-состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи (ФФН),   

-механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, 

ринолалия, заикание),   

-структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР,   

-наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых 

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

школьном возрасте).  

Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР 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;  
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-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.   

АОП ДО для обучающихся с ТНР 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, 

моторнодвигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в 

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

-самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи;   

-взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР.  

 

2.1.5.2. Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи.  
Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать:  

- создание развивающей предметно-пространственной 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 ТНР, 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 
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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 

коррекционноразвивающей работы для устранения недостатков речевого развития 

обучающихся дошкольного возраста.  

 

2.1.5.3 Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

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

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

психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями 

(законным представителям) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогических работников ДОУ с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать 

вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные 

инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями 

и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и 

дидактических материалов.   

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпоритмической 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», 
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«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 
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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 нагляднодемонстрационный 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 ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР:   

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

вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи;  

третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при 

наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка;  четвертая схема - для обследования обучающихся 

с развернутой фразовой речью и с не резко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетикофонематического недоразвития речи.  

  

2.1.5.4.Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР.  

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексикограмматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает:  

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью).  

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи:  

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

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 звукобуквенного анализа и синтеза при 
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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 звукобуквенных 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 не резко 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 
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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).  

  

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.  

 

2.1.5.5.Взаимодействие с участниками образовательного процесса.  

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 
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нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя.   

Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в 

коррекционной деятельности участников образовательного процесса строится с учетом 

структуры дефекта детей с ТНР.   

 Комплексный и системный подход к решению проблем, связанных с тяжелыми 

речевыми нарушениями у дошкольников, является основой для взаимодействия 

специалистов. Современный взгляд на проблему помощи детям с тяжелыми нарушениями 

речи, особыми потребностями и ограниченными возможностями здоровья и развития 

предполагает именно целостный комплекс организации психолого-педагогической 

работы всеми специалистами междисциплинарного взаимодействия.  

Взаимодействие учителя-логопеда, воспитателей, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по ФК и других специалистов в коррекционно-

образовательном процессе ведет к достижению общей цели – устранению ТНР у детей.   

Педагоги должны владеть соответствующим набором знаний и умений в целях 

обеспечения помощи детям с ТНР. Важно методически корректно планировать и 

проводить работу по преодолению у детей ТНР в соответствии с их индивидуальными 

программами, взаимодействовать с другими специалистами при их реализации.   

Необходимо вовлекать в коррекционно-развивающую работу семью, обеспечивать 

заинтересованность родителей и других близких взрослых ребенка в ее результатах, 

вооружать их простыми и эффективными средствами организации речевой среды и 

педагогической помощи ребенку в семье.   

Взаимодействие всех специалистов, педагогов, работающих с детьми с общим 

недоразвитием речи и родителей способствует развитию коммуникативных навыков 

успешной адаптации и обучению детей в школе.  

  

Совместная коррекционная деятельность учителя- логопеда и воспитателя.  

Реализация основных направлений содержательной работы с детьми с ТНР 

осуществляется при конкретном взаимодействии воспитателя и учителя-логопеда, 

обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного 

обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей.   

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой 

организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда и 

воспитателя, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач 

программного обучения.   

В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной взаимосвязи 

логопеда и педагогов: в развитии (коррекции) речи и в развитии (коррекции) внеречевых 

психических процессов и функций.  

В работе над речью детей перед воспитателями и учителем-логопедом стоит общая 

цель сформировать правильную речь как полноценное средство общения необходимое 

для общего развития ребенка.   

И учитель-логопед, и воспитатель заняты формированием звуковой стороны речи, 

работают над обогащением словарного запаса, обучают детей грамматически правильной 

речи, рассказыванию, воспитывают речевую активность.   

Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию правильных первичных 

речевых навыков проводит логопед, а воспитатели включаются в нее на этапе 

закрепления уже в определенной степени сформированных речевых автоматизмов. В то 
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же время воспитатели берут на себя ведущую роль в процессе формирования внеречевых 

психических процессов и расширения кругозора детей, обеспечивают условия для 

сохранения и поддержания их  

нравственного и физического благополучия.   

Воспитатель организует индивидуальные занятия с детьми по заданию логопеда в 

утренние часы и в вечерние –после полдника. Помимо этого, воспитатель логопедической 

группы организует игры, включает в занятия задания, способствующие развитию 

психических процессов, тесно связанных с развитием речи /мышление, память, внимание, 

восприятие/ сенсомоторных навыков.   

Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 

образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального 

образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей 

социальной адаптации детей.   

Соблюдение речевого режима, контроль за правильностью речи детей, пополнение 

словарного запаса — это необходимые условия работы для детей с ОНР.  

  

 Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются.   
 Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.   

 Формирование правильного произношения.   

 Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.   

 Развитие навыка связной речи.  

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены:  

      Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в себя 

организацию и проведение занятий по заданию логопеда. В ходе этой деятельности 

воспитателями организуются как индивидуальные, так и подгрупповые коррекционно-

ориентированные формы взаимодействия с детьми.  

         Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй половине 

дня, примерно в 16.00. Это так называемый логопедический или коррекционный час.  

Продолжительность коррекционного часа 20-30 минут.  

     Традиционно коррекционный час делится на две части:  

- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, включающие 

дидактические игры на пополнение и активизацию словаря; отработку отдельных 

грамматических категорий, развитие внимания, памяти, мышления, воображения; 

совершенствование мелкой моторики, координации слов и движений (логоритмики);  

- индивидуальные формы работы по заданию логопеда.  

Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых логопед 

записал в специальной тетради для вечерних занятий. Тетрадь (журнал) взаимосвязи 

логопеда и воспитателей является обязательной документацией и заполняется ежедневно.  

В эту тетрадь (журнал) логопед записывает воспитателю задания для 

логопедической работы с отдельными детьми (от 3 до 6 человек). Например, отдельные 

артикуляционные упражнения, разбор специально подобранных логопедом предметных и 

сюжетных картинок, повторение текстов и стихотворений, отработанных ранее с 

логопедом. Можно включать различные варианты упражнений по развитию памяти, 

внимания, различению звуков, формированию лексико-грамматических средств языка. 

Все виды заданий должны быть знакомы детям и подробно объяснены воспитателям. В 

графе учета воспитатель отмечает, как усвоен материал детьми, у кого и, в связи с чем, 

возникли трудности.  

Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего 

фонетического материала должно происходить с обязательным выделением 
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закрепляемого звука голосом - произноситься утрированно. Воспитатель не должен 

пропустить ни одной фонетической или грамматической ошибки в речи ребенка. Занятие 

может быть продолжено лишь после того, как ребенок все скажет правильно. Весь 

речевой материал воспитатель обязательно должен проговаривать громко, четко, 

медленно и добиваться того же от ребенка.  

  

Совместная деятельность с педагогом-психологом.  

Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности могут повлечь 

за собой определенные негативные проявления во всех сферах жизни ребенка, в 

определенной мере предопределяя низкую познавательную активность, недостаточную 

ориентировку в фактах и явлениях окружающей действительности, обыденность и 

примитивизм содержания коммуникативной, игровой и художественно-творческой 

деятельности, непродуктивную поведенческую тактику и др.   

Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна при 

правильном и четком распределении задач каждого из специалистов, при осуществлении 

преемственности в работе и соблюдении единства требований, предъявляемых детям.  

Основой преемственности является активизация развития детей в различных сферах 

деятельности. Для психолога дошкольного учреждения одним из ведущих видом 

деятельности является коррекция отставаний в развитии психических функций.  

Логопедом исследуется просодическая сторона речи и особенности использования 

детьми мимики и пантомимики, а психологом – изучается восприятие графического 

изображения эмоции, осознание своей эмоции, понимание своего эмоционального 

состояния, изучаются социальные эмоции.  

Педагог-психолог проводит занятия, основной целью которых является развитие 

эмоциональной сферы детей. Специальные приёмы включаются и в работу логопеда на 

фронтальных занятиях по формированию лексико-грамматических средств и развитию 

связной речи.  

Таким образом, выделяются следующие формы работы, которые отображают 

взаимодействие логопеда и психолога в дошкольном учреждении:    

– проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед обследует речь, в том 
числе и еѐ эмоциональные стороны, психолог – познавательные процессы, и уровень 

развития познавательной сферы),   

– коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога используются приёмы 

по активизации психических процессов, изучению и уточнению эмоциональных 

состояний, доступных возрасту, а на занятиях логопеда активизируется речевое 

высказывание детей);   

– интегрированные занятия с детьми;   

а также родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, стендовая 

информация, на которой освещаются вопросы психологии и речевого развития.    

Среди различных психопрофилактических мер особое место занимает психогимнастика.   

Во- первых, она наиболее доступна для педагогов, поскольку в ее основе лежит 

игра, побуждающая ребенка к действию.   

Во-вторых, любое движение в психогимнастике выражает какой-либо образ, 

насыщенный эмоциональным содержанием. Тем самым объединяется деятельность 

психических функций, а с помощью комментариев педагога у детей подключается еще и 

внутреннее внимание. Таким образом, начинает работать механизм психофизического 

функционального единства.   

В-третьих, чередование движений рефлекторно влияет на гармонизацию 

деятельности мозга: упорядочивается психическая и двигательная активность ребенка, 

улучшается его настроение, исчезает инертность.   
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В результате взаимодействия учителя-логопеда, воспитателей и педагога-психолога по 

сопровождению детей с речевыми нарушениями, отмечается:   

– обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего пространства;   

– осуществление полноценного профессионального взаимодействия в педагогическом 

процессе;   

– обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с детьми;   

– высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности педагогов;   

– одним из важных результатов деятельности представляется модель личности 

ребенка, адаптированного к взаимодействию с внешней средой, и к обучению в школе.  

Самое главное в совместной работе психолога и логопеда – создать у ребенка 

установку на успех.  

 

Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального руководителя.  

  

Для достижения положительных результатов в коррекционной работе с детьми с 

ТНР необходимо взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей с музыкальным 

руководителем.  

Взаимодействие субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляется по 

двум направлениям:  

- коррекционно-развивающее;  

- информационно-консультативное.  

Осуществляя свою работу, и логопед, и музыкальный руководитель должны учитывать:  

- структуру речевого нарушения;  

- осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности;  

- закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических занятиях; 

 - всесторонне развивать личность дошкольника.  

Основные задачи, стоящие перед логопедом, воспитателями и музыкальным 

руководителем при проведении коррекционно-образовательной работы. Это - 

оздоровительные, образовательно-воспитательные и коррекционные задачи. 

Оздоровительные:  

- Укреплять костно-мышечный аппарат.  

- Развивать дыхание.  

- Развивать координацию движений и моторные функции.  

- Формировать правильную осанку.  

Воспитательно-образовательные:  

- Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, 

движениях ритмическую выразительность.  

- Формировать способность восприятия музыкальных образов.  

- Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма.  

Коррекционные:  

- Развивать речевое дыхание.  

- Развивать артикуляционный аппарат.  

- Формировать просодические компоненты речи.  

- Развивать фонематическое восприятие.  

- Развивать грамматический строй и связную речь.  

Основная коррекционная работа музыкального руководителя осуществляется на 

индивидуальных, подгрупповых и фронтальных логоритмических занятиях 

еженедельно.  Основополагающий принцип проведения этих занятий - взаимосвязь речи, 
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музыки и движения. Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, 

слуховых функций, речевой функциональной системы, двигательной сферы, ручной и 

артикуляционной моторики, памяти, внимания, познавательных процессов, творческих 

способностей детей, воспитывают нравственно-эстетические и этические чувства.  

На логоритмике совершенствуется общая и мелкая моторика, выразительность 

мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, чувства ритма, просодическая 

сторона речи.  

На логоритмических занятиях решаются следующие задачи:   

-активизация высшей психической деятельности через развитие слухового и зрительного 

внимания;   

-развитие слухового и зрительного восприятия;   

-увеличение объема памяти;   

-развитие двигательного и артикуляционного праксиса;   

-развитие двигательных кинестезий;   

-развитие пространственной ориентации и зрительно-моторных координаций;   

-формирование дыхательных навыков;   

  

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителем-логопедом.  
1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара.  

2. Участие учителя-логопеда в подготовке и проведении тематических развлечений, 

праздников, открытых занятий.  

3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, 

касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для профилактики 

нарушений речи.  

4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях:    

логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со словом, 

пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, поговорок, небылиц, 

считалок, поговорок, музыкально-дидактических игр со словом, потешек, частушек, 

загадок, стихов, скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа.  

  

Совместная деятельность учителя-логопеда, воспитателей  

и инструктора по ФК. 
Инструктор по ФК решает традиционные задачи по общему физическому 

воспитанию и развитию, направленные на укрепление здоровья, развития двигательных 

умений и навыков, что способствует формированию психомоторных функций и 

специальные коррекционно – развивающие: развитие моторной памяти, способности к 

восприятию и передаче движений по пространственно – временным характеристикам, 

совершенствование ориентировки в пространстве.   

Особое внимание обращается на возможность закрепления лексико – 

грамматических средств языка путём специально подобранных подвижных игр и 

упражнений, разработанных с учётом изучаемой лексической темой.  

Основными задачами инструктора по физической культуре являются:   
- забота об охране и укреплении здоровья детей, закаливание;   

- улучшение функций нервной системы сердечно-сосудистой системы, дыхания др. 

укрепление опорно-двигательного аппарата;  

- комплексная диагностика состояния здоровья и показателей психофизического 

развития детей, изучение их динамики;   

- разработка содержания коллективных и индивидуальных форм работы по коррекции 

с использованием лексических тем;   
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- развитие общей сенсомоторной и рече - двигательной моторики;   

- развитие пространственно-координационных и ритмических способностей;   

- формирование умений управлять произвольно телом, регулировать речь, эмоции;   

- обогащение познавательной сферы;   

- развитие коммуникативной инициативы и активности;   

- осуществление координации и взаимодействия логопедической и психо- 

педагогической работы.  

При планировании совместной работы учитываются цели и задачи формирования 

рече-двигательных навыков:  

• развитие общей и мелкой моторики;  

• пространственной ориентировки;  

• физиологического и речевого дыхания; • координации речи с движением;  

• развития речи у детей.  

В совместной работе используются следующие виды деятельности:  

Общеразвивающие упражнения, позволяющие укрепить опорно-двигательный 

аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую систему, развивать координацию движений 

общей моторики и двигательную память, формировать правильную осанку. Данные 

упражнения  

подбираются с учетом лексической темы, или в форме игры с речевым сопровождением.  

Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития ― 

ручной умелости, стимуляции деятельности речевых зон коры головного мозга. 

Подбираются с учетом лексической темы, с речевым сопровождением.  

Дыхательная  гимнастика  способствует  выработке  правильного 

 диафрагмального дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы и 

плавности. Дошкольникам с речевой патологией прежде всего необходимо развивать 

объем легких, а в среднем и старшем дошкольном возрасте формировать грудобрюшной 

тип дыхания. Приближение этих показателей к норме позволит в дальнейшем перейти к 

развитию речевого дыхания, так как грудобрюшной тип дыхания является базой для 

формирования такой сложной психофизиологической функции, как речевое дыхание.  

Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая игра — 

это стихи, в которых есть сюжет и действие. Речевые игры помогают развивать мышление 

и речь ребёнка, преодолевать те или иные логопедические трудности в произношении 

отдельных слов и звуков, делают речь богатой и выразительной, поддерживают интерес 

детей к занятию, поддерживают физиологическую потребность в движениях. Кроме того, 

в речевых играх есть возможность совершенствовать те основные движения, которые 

должны быть развиты у детей дошкольного возраста.   

Таким образом, решаются следующие задачи:  

• коррекция звукопроизношения;  

• упражнение детей в основных движениях;  

• становление координации общей моторики;  

• умение согласовывать слово и жест;  

• воспитание умения работать сообща.  

Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения двигательных 

задач, координации речи и движений, снятия психоэмоционального напряжения, 

воспитания навыка взаимодействия в группе и подчинения инструкциям.  

      Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для 

проговаривания текста подбираются в соответствии с речевыми нарушениями 

дошкольников.  

      Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный 

аппарат ребенка, развивается фонематический слух, присутствие двигательной 

активности способствует развитию общей и мелкой моторики.  

Формы итоговых мероприятий по реализации Программы:  
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- проведение открытых занятий по разделам.  

- выступление на семинаре-практикуме.  

- проведение родительских собраний с показом открытого занятия.  

- оформление тематического уголка.  

- проведение итогового мониторинга.  

 

2.6. Рабочая программа воспитания  

Пояснительная записка  

Рабочая программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения Емельяновский детский сад «Радуга» (далее – МБДОУ Мининский 

детский сад «Родничок» определяет содержание и организацию воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с:   

 ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации», соответствует  

требованиям ФГОС дошкольного образования.   

 Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся;   

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного  

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки России от 

17 октября 2013г. № 1155 (особенности реализации программы);   

 Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного  

образования. Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. N 1022 

"Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".  

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р.   

Рабочая программа является обязательной частью образовательной программы и 

адаптированной образовательной программы МБДОУ Мининского детского сада 

«Родничок» реализуемых в ДОУ.   

Рабочая программа направлена на развитие личности детей дошкольного возраста,  

имеющими тяжелые нарушения речи, в том числе духовно-нравственное развитие, 

укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов 

освоения ими образовательной программы МБДОУ Мининского детского сада «Родничок». 

Рабочая программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении и воспитания в семьях детей до 8 лет.   

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

2.6.1. Целевой раздел Рабочей программы воспитания  

 

Цель воспитания в МБДОУ Мининского детского сада «Родничок» - личностное 

развитие дошкольников с ТНР и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества через:  

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; - 

овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом  нормах  и  правилах  поведения;  
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- 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 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.  

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;  
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- 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, 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 ДОУ.  

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.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В ДОУ обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка 

стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности.  

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.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ТНР.   

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные 

виды деятельности и культурные практики:  
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- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, 

в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 

ее реализации совместно с родителям (законным представителям);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического 

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

опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления:  

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка с ТНР. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ТНР к концу 

раннего и дошкольного возрастов.   

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем.  

  

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей старшего дошкольного 

возраста 

 Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)  

Направление 

воспитания  
Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, 

природа  
Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям.  

Социальное  Человек, 

 семья, 

дружба, 

сотрудничество  

 Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми.  
Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел.  

Познавательное  Знание   Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества.  

Физическое  и 

оздоровительное  

 Здоровье   Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе.  
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Трудовое  Труд   Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности.  

Этико- 

эстетическое  
Культура и 

красота 

 

 Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-эстетического вкуса.  

  

2.6.2. Содержательный раздел  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР 

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.  

  

Патриотическое направление воспитания.  
Родина  и  природа  лежат  в  основе  патриотического 

 направления  воспитания. Патриотическое направление воспитания вырастает 

строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое 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:  
- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

- 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;  

- 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 должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  
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- ознакомлении обучающихся с ТНР с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа;  

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ТНР к российским общенациональным традициям;  

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека.  

Социальное направление воспитания.  

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

воспитания.  

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

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

социальных отношений и социальных ролей.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ТНР 

заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому 

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

Выделяются основные задачи социального направления воспитания:  

- формирование у ребенка с ТНР представлений о добре и зле, позитивного образа 

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

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

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

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

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

традиционные народные игры;  

- воспитывать у обучающихся с ТНР навыки поведения в обществе;  

- учить обучающихся с ТНР сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности;  

- учить обучающихся с ТНР анализировать поступки и чувства - свои и других людей;  

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

- создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

  

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

Значимым для воспитания ребенка с ТНР является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

- формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику 

знаний; - приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии).  

Направления деятельности воспитателя:  

- совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг; - организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности обучающихся с ТНР 
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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:  

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ТНР (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям;  

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни;  

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

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада;  

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в ДОО.  

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 ТНР в ДОУ.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

они становятся для него привычкой.  

Формируя у обучающихся с ТНР культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

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

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;  

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; включать 

информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 Трудовое направление воспитания  
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 
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детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду.   

Основные задачи трудового воспитания:  

-Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.  

-Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. -Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи).  

     При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы:  

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; - предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия;  

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям.  

  

Этико-эстетическое направление воспитания  

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.   

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

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

внутренний мир человека;  

- 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;  

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами;  
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- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах;  

- воспитывать культуру речи: называть взрослых 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 ДОУ; 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 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.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОУ;  

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке;  

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания.  

  

2.6.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания.  

  

В целях реализации социокультурного потенциала для построения социальной 

ситуации развития ребенка с ТНР работа с родителями (законным представителям) 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОУ.  

Организационный раздел  
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 ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования.  

Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ТНР.  

Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 

Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР дошкольного возраста, в 
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интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных).  

  

Условия реализации Программы воспитания  
Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:  

- создание уклада ДОУ, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для детского сада воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования;  

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно – 

пространственной среды;  

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;  

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания;  

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.).  

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения;  

- конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

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

без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников; - системность и целенаправленность воспитания как 

условия его эффективности.  
В группе для детей с ТНР   созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности:  

-условия для развития игровой деятельности (игровые центры в соответствии с 

возрастом детей);  

-условия для развития технического творчества для самостоятельной конструктивно-

технической деятельности ребенка;  

-условия для развития двигательной активности детей (центр двигательной активности); 

 - коррекционные центры, содержащие игры и пособия по всем разделам коррекционной 

работы с детьми.   

-условия для развития детского творчества (центр изобразительной, театрализованной и 

музыкальной деятельности детей);  

-условия для воспитания экологической культуры (центр природы и 

экспериментирования);  

-условия для развития познавательной активности детей (макеты);  

-условия для расширения социального окружения (центр творческих игр, центр «Моя 

малая Родина», центр книги).  

  

Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ.  

Основой реализации комплексно-тематического принципа построения Рабочей 

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

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 
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посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес детей к: - явлениям нравственной окружающей природе;  

- миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

- сезонным явлениям;  

- народной культуре и традициям.  

Традиции и события в группе для детей с ТНР наполняют ежедневную жизнь 

воспитанников увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.   

Проектирование событий в группе реализуется в следующих формах:   

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.);   

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России;  

- создание творческих детско-взрослых проектов («Для вас, ветераны!», «Диалог с 

семьей», «Не выбрасывай!», «Добрая дорога детства!» (о безопасности). 

Воспитательное событие, как форма совместной деятельности ребенка и взрослого 

приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности.   

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка.   

1.Событийные мероприятия, в которых участвуют дети   

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

Матери», «День флага», «День единства и согласия», «Новый год», «8 Марта», «23 

февраля», «День Победы», «День защиты детей», «День России», «День Российского 

флага», «День семьи, любви и верности», «День города», «День знаний»;  

-явлениям нравственной жизни ребёнка: «Дни рождения детей» (поквартально);  

- явлениям окружающей природе: акции «Покормим птиц», «День Земли», «День 

птиц»;  

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

-миру спорта, физической культуре и здоровьесбережению: «Месячник безопасности», 

семейная спартакиада «Мама, папа и я – спортивная семья», «День здоровья», «27 

сентября – Всемирный день Туризма». 

2. Общие традиции группы:   

«Именинный каравай»: поздравление именинника (детские пожелания): развитие 

способности к сопереживанию радостных событий, воспитание положительных эмоций, 

значимости каждого ребенка в группе;  

«Моя группа» в начале года: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, 

участие каждого в ее оборудовании и оформлении;  

«Чистая пятница» (или другой день): хозяйственно-бытовой труд - воспитание уважения 

к труду, радости от участия в общем труде;  

«День книжки»: формирование у детей культуры чтения книг, воспитание любви и 

бережного отношения к книгам.  
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«Мирись, мирись, мирись…» (в исключительных случаях) – воспитание нравственного 

поведения детей: попытки пожалеть сверстника, проявить внимание, заботу, обнять его, 

помочь, не кричать, взаимодействовать спокойно.  

«Семейная мастерская» (в подготовке к значимым праздникам, мероприятиям)- 

приобщение детей и родителей к совместному творчеству, установление 

доброжелательной атмосферы в семье, расширение знаний детей о своих близких людях:  

3. Ежедневные традиции:  

-«Календарь жизни группы»: отражает планируемые взрослыми и детьми мероприятия: 

дни рождения, праздники, предполагаемые экскурсии, встречи, генеральная уборка 

группы, постройка зимнего городка, подготовка к Новому году и пр.;  

-«Образовательная афиша»: отражает месячные мероприятия, в которых могут 

принимать участие родители.  

-«Утренний круг, общее приветствие»: обсуждение с детьми планов на предстоящий 

день, установление в группе благоприятного микроклимата, развитие навыков 

социального поведения и функции планирования, собственной деятельности; настрой 

ребенка на доброжелательность, спокойствие, любовь.  

-«Вечерний круг»: обсуждается прошедший день, (что важного сделали, что получилось, а 

над чем нужно еще поработать - развитие рефлексивных навыков;  

-«Минутки общения»: педагог имеет возможность уделить время ребенку, выслушать его, 

сыграть в игру, помочь в чем-то (создание благоприятных условий для психологического 

комфорта ребенка, формирование чувства значимости и доверия, уверенности в себе и 

развития самостоятельности);  

Перечисленные традиции ориентированы:  

- на формирование детского коллектива внутри группы,   

-на установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми;  

-умение играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе.  

Межвозрастное взаимодействие детей с ТНР способствует их взаимообучению и  

взаимовоспитанию.   

  

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ -

обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их 

нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития 

самостоятельности.  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями ДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами 

(в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста с ТНР, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  

Предметно-пространственная среда в ДОУ отражает ценности, на которых 

строится программа воспитания:  

-включает знаки и символы государства, региона, города и организации;   

-отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация;  
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-обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает 

ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей;  

-обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного 

познания, формирует научную картину мира;  

-обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в 

жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.);  

-обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта;  

-предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции;  

- обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждает к наблюдениям 

на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений; проведению 

опытов и экспериментов с природным материалом;  

- организуется как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее 

влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта и пр.);  

- позволяет приблизить воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, научить 

ребенка действовать и общаться в данных ситуациях;  

- обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком детского сада.  

ДОУ укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых образовательной программой дошкольного 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности.   

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагогов 

способствуют положительному уровню развития коллектива, обученности и 

воспитанности обучающихся, характеру сложившихся взаимоотношений, сплоченности 

группы дошкольников.   

Взаимосвязь всех педагогов ДОУ, направлена на развитие личности ребенка, социального 

становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, 

самим собой.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Профстандарте педагога.  

 

 

2.6.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

 

 Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте  

означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного 

процесса, подчиненное идее целостности формирования личности.   

      Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а одновременно, 

в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер  
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       Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, 

умение руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты 

воспитательного процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от  

воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю.   

        Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить 

и по таким критериям:   

- как уровень развития коллектива,   

- обученность и воспитанность обучающихся,  

 - характер сложившихся взаимоотношений,  

- сплоченность группы дошкольников.   

      Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является  

взаимосвязь всех педагогов ДОУ, направленная на развитие личности ребенка, 

социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим 

социумом, природой, самим собой.   

      При организации воспитательных отношений необходимо использовать 

потенциал основных и дополнительных образовательных программ и включать 

обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным 

особенностям, деятельность, направленную на:  

 - формирование у детей гражданственности и патриотизма;  

 - опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами;   

- приобщение к системе культурных ценностей;   

- готовности к осознанному выбору профессии;   

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью;  

- эстетическое отношение к окружающему миру;   

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции.   

        Для реализации цели и задач рабочей Программы воспитания штат Организации 

укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками:  

  Заведующий ДОО  

 Старший воспитатель  

 Воспитатели  

  Музыкальный руководитель  

  Педагог-психолог  

  Учитель-логопед  

  Младшие воспитатели  

Одним из главных условий качества воспитания является профессионализм 

педагогических кадров, так как для развивающей личности ребенка педагог-психолог, 

воспитатели и логопед являются знаковыми фигурами.   

В целях повышения качества воспитательного процесса в Организации созданы 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, 

обеспечения повышения квалификации педагогических работников.  

Ответственными за то или иное мероприятие (событие) могут быть как 

представители администрации, так и педагоги Организации. 

 

2.6.5. Разделение функционала, связанного с организацией и реализацией 

воспитательного процесса:  
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Наименование  

должности  

Функционал, связанный с организацией и реализацией  

воспитательного процесса  

Заведующий детским  

садом  

 

– 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 в ДОО на 

учебный год, включая календарный план воспитательной 

работы на учебный год;  

– осуществляет контроль за исполнением управленческих  

решений по воспитательной деятельности в ДОО (в том 

числе осуществляется через мониторинг качества);  

– руководит разработкой необходимых для организации  

воспитательной деятельности в ДОО нормативных 

документов (положений, инструкций, должностных и 

функциональных обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.);  

– проводит анализ возможностей имеющихся структур для  

организации воспитательной деятельности.  

Старший воспитатель – осуществляет планирование работы в организации  

 воспитательной деятельности;  

 – руководит организацией практической работы в ДОО в  

 соответствии с календарным планом воспитательной 

работы;  

 – проводит мониторинг состояния воспитательной 

деятельности в ДОО совместно с Педагогическим  

 советом;  

 – руководит организацией повышения квалификации и  

 профессиональной переподготовки педагогов для  

 совершенствования их психолого-педагогической и  

 управленческой компетентностей;  

 – проводит анализ и контроль воспитательной  

 деятельности, распространение передового опыта среди 

других образовательных организаций;  

 – руководит наполнением сайта ДОО информацией о  

 воспитательной деятельности;  

 – осуществляет организационно-координационную работу 

при проведении общесадовых воспитательных 

мероприятий;  

 – участвует в создании необходимой для осуществления  

 воспитательной деятельности инфраструктуры;  

 – развивает сотрудничество с социальными партнерами;  

Педагог-психолог  – Осуществляет социологические исследования 
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 обучающихся;  

– Занимается организацией и проведением различных видов      

воспитательной работы;  

Воспитатель  

 

– Осуществляет формирование у обучающихся активной  

гражданской позиции, сохранение и приумножение  

нравственных, культурных и научных ценностей в  

условиях современной жизни, сохранение традиций  

ДОО;  

Музыкальный  

Руководитель  

 

- осуществляет развитие музыкальных и творческих 

способностей, и эмоциональной сферы воспитанников;  

- координирует работу педагогического персонала и 

родителей (лиц, их  

заменяющих).  

Учитель-логопед  - консультирует родителей по проблемам обучения и 

воспитания детей, имеющих речевые нарушения.  

Младший  

воспитатель  

 

– совместно с воспитателем обеспечивает занятие  

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью;  

– участвует в организации работы по формированию  

общей культуры будущего школьника; 

 

2.6.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям 

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

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 
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Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических 

работников.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОО, являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

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

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка.  

Задачами воспитания обучающихся в условиях ДОО являются:  

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей (законных представителей);  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с  

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся     

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 

2.7. Социальное партнерство 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

Педагогический коллектив МБДОУ Мининский детский сад «Родничок» определяет 

возможности для сетевого взаимодействия с ближайшим окружением (социумом): 

Социокультурные 

институты 

Цель взаимодействие Способ (формы) 

взаимодействие 

КГБУЗ 

"Емельяновская РБ" 

Укрепление здоровья и 

своевременная        коррекция 

имеющихся нарушений в здоровье 

каждого ребёнка. 

Ежегодный осмотр  
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Мининская «СОШ» Обеспечение преемственности 

между детским садом и школой. 

Проведение экскурсий для 

будущих первоклассников в 

школу, проведение 

совместных спортивных 

мероприятий. 

Отделение ГИБДД Профилактика детского дорожно- 

транспортного травматизма. 

Беседы с инспектором ГИБДД, 

показ видеофильмов, 

иллюстративный и 

информационный материал и 

др. 

Организация совместных 

экскурсий, викторин, 

развлечений, выставок 

детского 

творчества. 

Пожарная часть Профилактика пожарной 

безопасности. 

Организация совместных 

экскурсий, викторин, 

развлечений, выставок 

детского творчества. 

Театр Эстетическое и эмоциональное 

развитие    детей. 

Взаимодействие с  

Театрами г. Красноярска – 

организация 

спектакля в ДОУ. 

МКОУ «ЦДК» Проводит своевременное бесплатное 

обследование детей и подростков с 

отклонениями в развитии; оказывает 

методическую помощь, обеспечивает 

обмен опытом между специалистами. 

 Консультации 

 Отчеты специалистов 

РМО 

 

МБУ ДО 

«Емельяновская 

спортивная школа 

имени В.Н. 

Назарова» 

Передает опыт обучения и 

тренировок воспитанников ДОУ; 

  Оказывает практическое участие в 

реализации проекта «Парк Юного 

туриста». 

Организация совместных 

экскурсий; 

Проведение мастер-классов, 

совместных спортивных 

мероприятий. 

Красноярская 

региональная 

общественная 

организация 

Детский спортивный 

центр «Токуджун» 

Прививает позитивный интерес к 

формированию здорового образа 

жизни у воспитанников ДОУ 

Проведение мастер-классов, 

совместных спортивных 

мероприятий. 

 

 
2.8. Комплексно – тематическое планирование 

 В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОО. Цель: построение воспитательно-образовательного 

процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 
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обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учётом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. Одной теме 

уделяется одна – две недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе 

и центрах развития. Для каждой возрастной группы разработано комплексно-тематическое 

планирование. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

учитывает особенности речевого и психофизического развития детей с общим 

недоразвитием речи и предусматривает полное взаимодействие и преемственность 

действий учителя – логопеда, воспитателей и специалистов дошкольного образовательного 

учреждения. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы 

в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что 

позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с 

ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает 

интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели или двух 

недель в рамках общей лексической темы. Лексический материал отбирается с учетом этапа 

коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, 

при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 

 

Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи по Нищевой Н.В.  

 

Ме

сяц 

Дата Тема Тематическое 

занятие/досуг 

  5 – 6 лет 6 – 7 лет  

С
ен

тя
б

р
ь 

1.09 - 

22.09 

Индивидуальная 

педагогическая 

диагностика развития 

детей. 

 

Исследование 

индивидуального 

развития детей. 

1 сентября – День 

Знаний.  

25.09 - 

29.09 

Осень. Признаки осени. 

Осенние месяцы. 

Деревья осенью. 

27 сентября – День 

Воспитателя и всех 

дошкольных 

работников. 

27 сентября – День 

туризма. 

О
к
тя

б
р
ь 

2.10 - 

6.10 

Осень. Признаки осени. 

Деревья осенью.  

Овощи. Труд взрослых 

на полях и в огородах.  

1 октября – 

Международный 

день пожилых 

людей. 

9.10 - 

13.10 

Огород. Овощи. Фрукты. Труд взрослых 

в садах.  

 

16.10 - 

20.10 

Сад. Фрукты.  Насекомые и пауки. 

Подготовка насекомых к 

зиме.  

15 октября-День 

отца в России. 

23.10 - 

27.10 

Лес. Грибы и лесные 

ягоды. 

Перелётные птицы, 

водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к 

отлёту.   
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Н
о
я
б

р
ь 

30.10 - 

3.11 

Одежда, головные уборы.  Поздняя осень. Грибы и 

ягоды.  

4 ноября – День 

народного 

единства. 

6.11 - 

10.11 

Обувь. Домашние животные и 

их детёныши. 

Содержание домашних 

животных.  

 

13.11 - 

17.11 

Игрушки. Дикие животные и их 

детёныши. Подготовка 

животных к зиме.  

 

20.11 - 

24.11 

Нет друга нежнее, чем 

мамочка!  
Нет друга нежнее, чем 

мамочка!  
26 ноября – День 

матери в России. 

27.11 - 

1.12 

Посуда.  

 

Осенние одежда, обувь, 

головные уборы.  

30 ноября – День 

государственного 

герба РФ. 

Д
ек

аб
р
ь 

4.12 - 

8.12 

Зима. Зимующие птицы. Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. 

Дикие животные зимой.  

 

11.12 - 

15.12 

Домашние животные и 

их детёныши. 

Мебель, части мебели, 

назначение мебели. 

Материалы, из которых 

сделана мебель. 

 

18.12 - 

2

2

.

1

2 

Дикие животные и их 

детёныши. 

Посуда, виды посуды. 

Материалы, из которых 

сделана посуда.  

 

25.12 - 

29.12 

Новый год.  Новый год.  31 декабря – 

Празднования 

нового года в 

России. 

Я
н

в
ар

ь 

8.01 - 

12.01 

Мебель, части мебели. Транспорт, виды 

транспорта. Профессии. 

 

15.01 - 

19.01 

Грузовой и пассажирский 

транспорт. 

Профессии. Трудовые 

действия. 

 

22.01 - 

26.01 

Профессии на 

транспорте. 

Труд на селе зимой.   

29.01 - 

2.02 

Детский сад, профессии. Орудия труда. 

Инструменты.  

 

Ф
ев

р
ал

ь 

5.02 - 

9.02 

Российская наука. Российская наука. 8 февраля – День 

российской науки. 

12.02 - 

16.02 

Дом мод. Модельер. Животные жарких стран 

и их детёныши. 

Повадки, образ жизни.  

 

19.02 - 

23.02 

Наша армия.  Комнатные растения и 

уход за ними.  

23 февраля – День 

защитника 

Отечества. 

26.02 - 

1.03 

Стройка. Профессии на 

стройке. 

Животный мир морей и 

океанов. Аквариумные и 

пресноводные рыбы. 
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М
ар

т 

4.03 - 

8.03 

Весна. Приметы весны.  Ранняя весна, весенние 

месяцы. Первые 

весенние цветы.  

8 марта - Мамин 

праздник. 

11.03 - 

15.03 

Комнатные растения. 

Масленица. 

Наша Родина – Россия. 

Масленица. 

Масленица. 

18.03 - 

22.03 

Пресноводные и 

аквариумные рыбы.  

Москва – столица 

России. 

18 марта- День 

воссоединения 

Крыма с Россией. 

25.03 - 

29.03 

Наш город.  Наш родной город.  27 марта- 

Всемирный день 

театра. 

А
п

р
ел

ь
 

1.04 - 

5.04 

Весенние работы на селе. 

Откуда хлеб пришёл?   

Мы читаем. Творчество 

С. Я. Маршака.  

 

8.04 - 

12.04 

Космос.  Мы читаем. Творчество 

К. И. Чуковского.  

12 апреля-День 

космонавтики. 

15.04 - 

19.04 

Почта. Мы читаем. Творчество 

С. В. Михалкова.  

 

22.04 - 

26.04 

Экологическая неделя. 

День Земли. 

Экологическая неделя. 

День Земли.  

25 апреля – День 

Эколят. 

М
ай

 

29.04 - 

3.05 

Праздник весны и труда. Поздняя весна. Растения 

и животные весной. 

Перелётные птицы 

весной.  

1 мая – Праздник 

весны и труда. 

6.05 - 

10.05 

День Победы. День Победы.  9 мая - День 

Победы. 

13.05 - 

17.05 

Правила дорожного 

движения. 

Мы читаем. Творчество 

А. С. Пушкина. 

 

20.05 - 

24.05 

Лето. Цветы на лугу. Мы читаем. Творчество 

А. Л. Барто.  

 

27.05 - 

31.05 

Лето. Насекомые. Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности.  

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на нормативно-

правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования 

обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить реализацию не 

только образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его 

возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, 

включенных наравне с ребенком с ТНР в образовательное пространство. Поэтому помимо 

нормативной базы, фиксирующей права ребенка, необходима разработка соответствующих 

локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других обучающихся. 

     Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные образовательные программы образования обучающихся с ТНР, 

органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при 

недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного 
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условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР максимально адекватный при его 

особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и 

ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия 

является наличие разнообразных образовательных организаций (включая организации 

дополнительного образования) в шаговой доступности. 

 

 

3.2 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

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 речевого развития 

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

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР 

в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной образовательной среды. 

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

Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с 

Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 

В соответствии со ФГОС ДО, ППРОС Организации должна обеспечивать и гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

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

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

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

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 
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программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

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

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим 

работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

- 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). 

     РППОС Организации создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том 

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

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с 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; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом 

уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые 

условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 
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- безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства. 

ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 

 

3.4. Реализация Программы 

Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной организации 

кадровых, финансовых, материально-технических условий. 

    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); "Специалист в области 

воспитания", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 10 января 2017 г. № Юн (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный № 45406); "Ассистент 

(помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья", утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный № 46612). 

      В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения 

образования обучающимися с ТНР  (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262). 
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Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с ТНР должны 

обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных Стандартом 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

        Для успешной работы по коррекции тяжелых нарушений речи у детей организуется 

коррекционный центр, который представляет собой специально организованное 

пространство для деятельности детей, как индивидуальной, так и совместной со 

сверстниками. Оборудуется данный центр игровым, наглядным, дидактическим 

материалом, а также зеркалом. Использование материалов данного центра способствует 

коррекции всех сторон речи у детей с тяжелыми нарушениями речи, а также развитию 

речевых навыков, стабилизации эмоционального состояния, снятию зрительного 

напряжения, нормализации мышечного тонуса.  

       Таким образом, в коррекционно-развивающей среде группы компенсирующей 

направленности созданы все условия для сознательно-регулируемой деятельности детей, 

которая несёт в себе направленность коррекционного воздействия на речевое и 

психическое развитие, предусматривая их взаимодействие. Практическая значимость 

такого подхода к организации развивающего пространства состоит в том, что при 

индивидуально-личностном подходе к каждому ребёнку повышается эффективность 

коррекционного воздействия, что способствует улучшению качества и прочности 

результатов работы.  

       В группах компенсирующей направленности организуется также работа кабинета 

учителя-логопеда. Пространство кабинета и его наполняемость побуждает ребенка к 

деятельности.   

 

Оборудование логопедического кабинета  

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи 

или полки для оборудования;  

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние 

зеркала по количеству детей;  

Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для 

исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, пластинки для 

миогимнастики и т.д.). Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: 

емкость средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, 

салфетки, марля и т.п.  

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы:  

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов;  

 - наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-

слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);   

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, 

овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, 

обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-действия, 

признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, 

слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п.  

 - дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с 

местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; 

однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 

обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д.  
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- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления 

пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 

зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п.  

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 

бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, 

модули, лабиринты и т.п.  

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития 

чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, 

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п.  

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы 

слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со 

смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.   

Пособия для обследования и развития слуховых функций  

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, 

гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и 

высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), 

сюжетные картинки.  

Пособия для обследования и развития интеллекта  

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок 

по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для 

сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, 

настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии 

сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.   

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования 

навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте.  

Разрезная азбука.  

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов.  

Символы для составления картинно-графической схемы предложений.  

Символы простых и сложных предлогов.  

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв, 

которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, 

пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной.  

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности.  

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы  

с детьми с тяжелыми нарушениями речи.  

 

РППС групповых помещений может содержать разнообразные центры активности:   

Наименование 

центра 

активности   

Примерное наполнение центров активности   

Младший дошкольный возраст   Старший дошкольный возраст   

Центр игры   Куклы большого размера, пупсы,   Куклы  маленького  размера  и  
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   соразмерная  куклам мебель,   соразмерные дома для них, имеющие   

   посуда, одежда (сезонная),   различные комнаты с предметами   

   коляски, санки, бытовая техника;   игрушечной мебели, предметами быта   

   атрибуты для с/р  игры для   и т.п.   

   реализации игрового поведения:   Наличие  многофункциональных  

   элементы одежды  разных   атрибутов: (ткани, шарфики, головные  

   профессий,  сказочных  героев   уборы, ленточки, чехлы на мебель с   

   (халаты,  шапочки,  юбочки,   разным  игровым  содержанием,  

 фартуки, ленточки, фуражки, 

пелеринки, брюки и др.), рули, 

бинокль, телефон и др.   

Игровые наборы: «Больница», 

«Парикмахерская», «Магазин» и др.   

Разные виды машинок и транспорта 

(наземного, воздушного, водного; в 

т.ч. специализированная техника: 

автобус, пожарная машина, машина   

скорой помощи, полицейская и  др.)  

крупногабаритные, функциональные 

и средних размеров.   

 шатры), предметы-заместители; различные 

трансформируемые ширмы с имеющимся 

разным внутренним содержанием для 

смены игровых замыслов, тематические 

наборы для игр («Гараж», «Почта», 

«Пожарная станция», «Поликлиника», 

«Аптека», «Супермаркет», «Салон 

красоты» и др.).   

Разные виды машинок и транспорта 

(наземного, воздушного, водного); с 

разными способами приведения в 

движение (инерционные, с дистанционным 

управлением), среднего размера и 

соразмерные руке ребенка.   

Центр ряжения   Детская нарядная одежда и ее 

элементы: шапочки, юбочки, 

сарафаны, бантики, брюки, рубашки, 

фартуки, ленточки, пелеринки, в том 

числе русская национальная одежда и 

др.), аксессуары (бусы, браслеты, 

клипсы и др.), сделанные из 

различного материала.   

 

Центр книги   Иллюстрированная детская 

литература (сказки, в том числе  

русские  народные, рассказы, 

стихи), книги познавательного 

характера с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей 

Хорошо иллюстрированная детская 

литература разных жанров, в т.ч. для 

чтения «с продолжением», детские 

энциклопедии, наборы иллюстраций к 

художественным произведениям, 

портреты писателей, художников- 

иллюстраторов, в том числе города 

Красноярска и  

Красноярского края.   

Центр  

экспериментир

ования 

 

 

___ 

Материалы для    опытно- 

экспериментальной деятельности, 

природный материал, палочки, шнуры, 

проволока, весы, материалы для 

взвешивания, сравнения по величине, 

форме, песочные часы, разнообразные 
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поделочные материалы; специальные 

игрушки и оборудование для детского 

экспериментирования.   

Центр воды и 

песка   

Игрушки и оборудование для 

экспериментирования с водой, 

песком (комплекты различных 

формочек, совки, грабельки, ведра и 

сита для песка, лопатки для снега, 

воронки, мельнички, венчики и др.).   

 

_____ 

Центр 

моделирования 

  и 

конструирован

ия 

Строительные деревянные наборы с 

разнообразными деталями, 

пластмассовые конструкторы разных 

размеров, конструкторы лего с 

крупными деталями, магнитные 

конструкторы, мозаики с крупными 

деталями.   

Разнообразные строительные наборы   

(крупные и мелкие), крупногабаритные, 

средообразующие пластмассовые   

конструкторы; болтовые, магнитные 

конструкторы, конструкторы-лабиринты.  

 

Центр 

художественно

го творчества   

Пластилин, массы для лепки, глина, 

формочки, стеки, кинетический 

песок; краски (преимущественно 

гуашь), цветные карандаши, мелки, 

фломастеры, клей, цветная бумага, 

белая бумага, (ленты бумаги - обои), 

трафареты, материалы для 

аппликации и другое на усмотрение. 

Коллекция народных игрушек 

(дымковская, филимоновская, 

богородская, несколько видов 

матрешек, региональные игрушки по 

выбору педагога); деревянные ложки, 

посуда и другие предметы интерьера 

из разных материалов.   

Схемы (модели) для 

самостоятельного изготовления 

детьми поделок из разных 

материалов.  

Пластилин, массы для лепки, глина, 

соленое тесто, кинетический песок, стеки, 

краски (преимущ. акварель), карандаши, 

фломастеры, клей, цветная бумага, картон, 

белая бумага разных размеров, ватман, 

ножницы, материалы для аппликации и др.   

Схемы (модели) для самостоятельного 

изготовления детьми поделок из разных 

материалов.   

Коллекции высокохудожественных 

изделий из разных материалов; коллекция 

народных игрушек; коллекция изделий для 

знакомства с искусством дизайна;   

детские альбомы и книги по ознакомлению 

с искусством, наборы художественных 

открыток, фотоальбомы, в т.ч. 

репродукции художественных 

произведений и другое на усмотрение 

педагога.   

Музыкально- 

театральный 

центр   

Погремушки, колокольчики, 

металлофон, коробочки, бубны, 

барабаны, детские маракасы, 

аудиозаписи и другое.   

Набор кукол бибабо, маски, 

марионетки, костюмы (элементы 

костюмов), настольный театр 

игрушек, элементы костюмов 

сказочных героев, фланелеграф с 

набором картинок, ширма.   

Колокольчики, бубны, барабаны детские 

маракасы, кастаньеты, металлофоны, 

ксилофоны, трещотки, свистульки, 

аудиозаписи.   

Наборы разных видов театров (настольный, 

пальчиковый, теневой и др.), костюмы и 

элементы костюмов сказочных героев, 

набор масок, фланелеграф с набором 

картинок, настольная ширма.   

Центр 

сенсорного 

развития 

Игрушки на развитие сенсорики 

(тактильные ощущения, размер, вес и 

пр.; на разные органы чувств: зрение, 

слух, осязание, обоняние и пр.), 

настольно- печатные игры, мозаики 

(в т.ч. с зеркалами и 3D), лото, паззлы 

 

 

____ 
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(до 55 деталей), логические блоки 

Дьенеша, настольные балансиры, 

вкладыши и пр.   

Центр 

познавательног

о развития   

               

                     ______ 

Игрушки на совершенствование сенсорики 

(тактильные ощущения, размер, вес и пр.; 

на разные органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние и пр.), настольно-

печатные игры, мозаики. Схемы, 

развивающие программы, дидактические 

игрушки и пособия, лото, паззлы (до 55 

деталей), головоломки, интеллектуальные 

игры (шашки, шахматы, эрудит и др.), 

логические блоки Дьенеша, Палочки 

Кьюизенера, настольные балансиры и пр., 

наглядные пособия (в т.ч. глобусы, 

географические карты); игры Воскобовича, 

Никитиных, «Танграм», «Колумбово яйцо» 

и др., календари.   

Центр речевого 

развития   

 

Тематические папки, иллюстрации 

времен года, предметные и сюжетные 

картинки, настольные игры, 

дидактические игры по развитию 

речи (составь рассказ, опиши 

картинку и др.), мнемотаблицы, 

иллюстрации, книги, слайды, 

презентации.   

Образные игрушки (куклы, животные 

разных континентов, а также птиц, 

насекомых, динозавров, рыб и других 

обитателей морей). Кубики с буквами   

 

Ребусы, кроссворды, схемы, 

мнемотаблицы, тематический наглядный 

материал (картины), настольные 

дидактические игры, иллюстрации 

(времена года, сказочные сюжеты, 

сказочные герои и др.), тематические папки 

с материалом для составления рассказа, 

пересказа, предложений, отработки звуков, 

заучивания стихов. Пословицы, поговорки, 

загадки, сюжетные картинки. Образные 

игрушки, изображающие животных разных 

континентов, а также птиц, насекомых, 

динозавров, рыб и других обитателей 

морей).   

Магнитная азбука, кубики с буквами, 

плакат с алфавитом, трафареты с буквами.   

Центр 

патриотическо

го воспитания   

Тематические папки, фото, альбомы, 

подбор иллюстраций о семье, доме, 

эмоциональных состояниях, 

поведении детей.   

Поведение с учетом гендерного 

воспитания (поведение мальчика, 

поведение девочки) - тематические 

папки, иллюстрации, дидактические 

игры, книги, рассказывающие о 

правилах поведения детей друг к 

другу, дома, в общественных местах, 

иллюстрации по типу «хорошо – 

плохо», «так можно делать, а так – 

нельзя», этикет. Материал для 

знакомства детей с малой родиной: 

детский сад, ближайший социум 

(улицы, строения разного назначения, 

Семья  - семейные фотоальбомы, 

самодельные книги на тему «Герб моей 

семьи», «Генеалогическое дерево», Родной 

город –символика (герб, флаг, гимн), карта 

города, иллюстрации, фотоматериалы, 

тематические папки – например: «История 

возникновения города», «Наука, 

образование и культура родного города», 

«Знаменитые земляки», «Наше духовное 

наследие», «Достопримечательности:   

«Архитектура»,  «Скульптура»; 

«Спорт»; подбор стихов, песен о городе, 

дидактические игры по теме, различные 

макеты (улица,  микрорайон, 

архитектурные сооружения города, 

достопримечательности).   

Мой край – символика области, карта 



133 

 

скверы, парки) – фотоматериалы, 

иллюстрации, подбор открыток, 

альбомов; тематические папки, 

различные макеты (детский сад, 

улица, сквер, парк, магазин, дворовая 

площадка, крестьянское подворье и 

т.д.).   

Материал по приобщению детей к 

истокам русской   народной 

культуры: предметы   старины, 

русские игрушки (куклы- закрутки из 

соломы, ткани, ниток, кожи и т.д.); 

куклы из деревянных чурбачков, 

предметы народного   

декоративно-прикладного искусства 

(матрешки, дымковские игрушки, 

различные виды росписи, вышивка, 

резьба по дереву и пр.); куклы в 

национальных   костюмах, 

национальные атрибуты.   

   

 Художественная  литература   

(песенки, потешки, сказки и т.д.).   

области, материал, знакомящий детей со 

славой и достижениями (города, края), 

промышленностью и сельским хозяйством, 

предметами народного декоративно-

прикладного искусства, портретами первых 

лиц города и края. Тематические папки с 

иллюстрациями: «Роль Красноярского 

края, в годы   

Великой Отечественной войны», 

Фотоматериал «Памятники воинской 

славы» и др.   

Россия - карта Российской Федерации.   

Символика России (герб, флаг, гимн). 

Портрет президента страны.   

Материал по приобщению детей к истокам 

народной культуры: иллюстрации и 

тематические папки «Как жили люди на 

Руси», «Предметы старины», «Наши 

предки – славяне»,«Богатыри земли 

русской», «Народные праздники», 

«Народный календарь», «ВОВ», 

«Российская армия». Народные игрушки и 

предметы народно-прикладного искусства 

(матрешки, дымковские игрушки, 

различные виды росписи); макеты 

(крестьянская изба, комната- горница, 

крестьянское подворье и т.п.); куклы в 

национальных костюмах, детские 

национальные костюмы.   

Центр ПДД и 

безопасности   

Дорожные знаки, светофор, разметка 

дороги, атрибуты для сюжетно-

ролевых игр (фуражка, жезл и др.), 

макеты дорожные больших размеров 

Дорожные знаки, светофор, разметка 

дороги, атрибуты для сюжетно- ролевых 

игр (фуражка, жезл и др.), макеты малого 

размера. Наглядный, дидактический 

материал по разным видам безопасности 

(пожарной, природной, бытовой и др.) 

Центр 

демонстрации 

детского 

творчества и 

достижений   

Пространство для выставок детского творчества, «Наши достижения» для 

демонстрации достижений (грамот, дипломов, медалей, благодарностей, фото) 

детей в творческих, спортивных, экологических и иных конкурсных 

мероприятиях как внутри ДОО, так и вне его.   

Центр 

физкультуры и 

здоровья   

Атрибуты для подвижных игр, 

гимнастики после сна, спортивный 

инвентарь для двигательной 

деятельности на прогулке. Балансиры, 

мячи, обручи, кегли, летающие тарелки, 

скакалки. Массажные коврики и 

«Дорожки здоровья», в том числе 

изготовленные.  Материалы для 

закаливания по усмотрению педагогов и 

родителей (законных представителей).   

Место уединения, располагающий 

Комплекты оборудования для 

общеразвивающих,   

легкоатлетических и спортивных 

упражнений, подвижных и спортивных 

игр, прогулок. Балансиры, мячи, 

кольцебросы, клюшки обручи, кегли, 

летающие тарелки, скакалки. 

Массажные коврики и «Дорожки 

здоровья», в том числе изготовленные 

самостоятельно, тренажеры.   

Материалы для закаливания по 
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подушечки, мягкие маты.    усмотрению педагогов и родителей 

(законных представителей).   

Уголок уединения, располагающий 

подушечки, мягкие маты, другой 

материал на усмотрение педагога.    

Центр 

Коррекции 

(при 

необходимости

) 

Материалы  и оборудование, предназначенные для организации 

коррекционно-развивающей работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями.   

 

Перечень оборудования, а также средств обучения и воспитания составлен по результатам 

мониторинга дошкольной организации: анализа образовательных  потребностей 

воспитанников, кадрового потенциала, реализуемой Программы и других составляющих (с 

использованием данных цифрового сервиса по эксплуатации инфраструктуры) в целях 

обновления содержания и повышения качества ДО).   

   

Перечень оборудования средств обучения и воспитания   

Вид помещения Функциональное использование оснащение 

Методический 

кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет педагога 

психолога 

Повышение профессионального 

уровня педагогов 

- Организация консультаций, 

семинаров и др. форм 

методической работы; 

- Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям 

развития; 

- Осуществление доступа к 

информационно-

коммуникативным сетям и 

учебно-методическим 

материалам. 

 

 

Проведение 

психологопедагогической 

диагностики;  

  -Проведение коррекционно-   

развивающей работы с детьми; -

Организация  и  проведение 

индивидуальных консультаций 

с педагогами и родителями  

 

-Библиотека педагогической, 

справочно-информационной 

методической литературы; 

-Материалы из опыта работы 

педагогов; 

-Материалы консультаций, 

семинаров и семинаров-

практикумов; 

-Демонстрационный, раздаточный 

материал, пособия для 

осуществления непосредственно-

образовательной деятельности; 

- Иллюстративный материал; 

- Компьютер; 

- Принтер; 

-Ноутбук 

Рабочий стол, стул (для взрослого); 

 

 

Детская мебель (столы и стульчики);    

-Шкаф для  пособий;   

- Стимулирующий материал для 

психолого-педагогического 

обследования детей;   

 - Игровой материал;    

- Развивающие игры;    

-Методическая литература. 

Групповые -  Организация организованной - Дидактические игры на 
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помещения   образовательной деятельности; 

- Организация и проведение 

режимных моментов;    

Совместная со взрослым и 

самостоятельная деятельность 

детей.   

развитие психических функций,  

мышления, внимания, памяти,  

воображения;    

- Дидактические материалы и 

игры по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте, 

экологии;    

- материалы  для 

экспериментирования.    

- Муляжи овощей и фруктов.  

- Календарь погоды и природы.   

- Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, 

рептилий, растений.    

- Магнитофон, музыкальная колонка, 

аудиозаписи.   

- Детская мебель для практической 

деятельности.  

- Игровая мебель.    

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Супермаркет», «Салон 

красоты», «Больница» и др.  

 -Игрушки и атрибуты для 

организации игр в соответствии с 

гендерными предпочтениями. - 

Конструкторы различных видов, 

головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото.    

- Различные виды театров: бибабо, 

пальчиковый, плоскостной, 

настольный, теневой и др.   

- Оборудование, пособия и 

атрибутами к различным видам ИЗО-

деятельности: краски, карандаши, 

пластилин, соленое тесто, раскраски, 

разноцветная бумага и картон, 

поролоновые губки, восковые свечи, 

мелки, стеки и др.;    

- Природный  материал  

(шишки, желуди, скорлупа от 

грецких орехов, различные виды  

круп и др.);    

- Полифункциональные предметы, 

предметы заместители (мягкие 

модули, ширмы, чехлы).  

 - Художественная литература для 
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чтения детям и чтения самими 

детьми, энциклопедии, альбомы, 

картины и картинки.  

- Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и кубики.   

Спальное 

помещение   

Дневной сон гимнастика после  

сна   

Спальная мебель   

Раздевальные 

комнаты 

(приемные) 

Информационно-

просветительская  работа с 

родителями; 

- Самообслуживание детей 

шкафчики для детской одежды;  

-Информационный стенд для 

родителей; 

- Выставки детского творчества;   

 -Наглядно-информационный 

материал для родителей 

Спортивный зал   
отсутствует 

(занятия 

проводятся в 

группах и на 

улице) 

Проведение  НОД  по 
физкультурной культуре; 

-Проведение утренней 

гимнастики;  

- Проведение спортивных 

досугов, развлечений, 

праздников; 

- Индивидуальные 

консультации с родителями и 

педагогами; 

-Организация индивидуальных 

занятий с детьми. 

-Музыкальный центр; 
-Шкаф для  пособий и 

оборудования; 

-Подборка флэш-носителей с 

музыкальными произведениями для 

проведения гимнастики, 

развлечений, физкультурных 

занятий; 

-Секундомер; 

- Спортивное оборудование для 

основных видов движений (для 

ходьбы, бега, равновесия, прыжков, 

катания, бросания, ловли, ползания и 

лазания, общеразвивающих 

упражнений): баскетбольное кольцо, 

щит для метания, канаты, маты 

гимнастические, дуги для 

подлезания, набивные мячи, палки 

гимнастические, скакалки, кегли, 

кольца для набрасывания, мешочки с 

песком, гантели, пластмассовые 

мячи, мячи резиновые разного 

диаметра. 

Музыкальный зал 

отсутствует 

(занятия и 

праздники 

проводятся в 

группах и на 

улице) 

 

Проведение ОД по 

музыкальному воспитанию;   

 -Проведение индивидуальных 

занятий с детьми; 

-Организация и проведение 

тематических развлечений, 

досугов, праздников, 

Театральных представлений 

Библиотека  методической 

литературы, периодических изданий, 

сборники нот; 

-Шкаф для пособий, игрушек, 

атрибутов, масок, дидактических игр 

и декораций для оформления 

театрализованных представлений, 

и тематических праздников; 

-Музыкальный  центр; 

- Фортепиано; 
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-Разнообразные  музыкальные 
инструменты для детей; 

-Подборка аудио- и видеокассет с 

музыкальными произведениями;   

 -Различные виды театров; 

- Ширма для кукольного театра; 

- Детские стулья; 

-Экран; 

- Проектор 

Кабинет 

Учителя-логопеда 

Проведение логопедической 

диагностики; 

-Проведение  индивидуальной и 

групповой работы с детьми; 

-Организация  и 

проведение индивидуальных 

консультаций с педагогами и 

родителями. 

 

- Рабочий  стол, стул (для 

взрослого); 

-Детская  мебель (столы и 

стульчики); 

-Шкаф для  пособий; 

- Стимулирующий материал для 

обследования детей;  

 - Игровой материал; 

- Развивающие игры; 

-Методическая литература. 

Коридоры   

лестничные марши 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями и детьми;   

- Выставки детского творчества 

по сезонам, фотовыставки, 

экологические акции, выставки 

рисунков и поделок 

Информационные стенды «Для 

родителей», «Наш профсоюз», 

«Охрана труда», 

- Стенды «Меню», и другие 

- Наглядно-информационный 

материал по ПДД; 

Наглядно-информационный 

материал по правилам пожарной 

безопасности 

Прогулочные 

участки на каждую 

группу 

Организация и проведение 

прогулок (наблюдения, 

самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа, 

игровая и трудовая 

деятельность) 

Прогулочные веранды, песочницы, 

качалки, скамейки, столы. Выносной 

материал для организации детской 

деятельности на улице в разное 

время года: лопаты, коляски, куклы, 

ведра, скакалки, мячи, машинки, 

обручи, кегли, санки, ледянки). 

Комплекты малых архитектурных 

форм. 

 

   

3.5. Материально-техническое оснащение для детей с ОВЗ    

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ в детском саду 

учитываются особенности их физического и психического развития. Предусмотрено 

специальное оснащение и оборудование.   
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Направление коррекции   Перечень оборудования   

   

 Коррекция и развитие функций у детей   

психомоторных  

Сортировщики различных видов, игрушки со 

вставными деталями и молоточком для 

«забивания». Настольные и напольные наборы 

из основы со стержнями и деталями разных 

конфигураций для надевания. Бусы и цепочки 

с образцами сборки, шнуровки. Платки, 

ленты, погремушки, султанчики, мячи для 

физкультурных и музыкальных занятий Доски 

с прорезями и подвижными элементами. 

Набор для подбора по признаку и соединения 

элементов, мозаика с шариками для 

перемещения их пальчиками.  

Пособия по развитию речи.    

Коррекция эмоциональной сферы   Комплект деревянных игрушек-забав. 

Костюмы, ширмы и наборы перчаточных, 

пальчиковых кукол, фигурки для теневого 

театра. Куклы разные, музыкальные 

инструменты, развивающие игры для 

создания персонажей с различными 

эмоциями, на изучение эмоций и мимики.   

Развитие познавательной деятельности   Пирамидки с элементами различных форм, 

доски с вкладышами и наборы с тактильными 

элементами, наборы рамок вкладышей 

одинаковой формы и разных размеров и 

цветов со шнурками, доски с вкладышами и 

рамки вкладыши по различным тематикам, 

наборы объемных вкладышей. Составные 

картинки, тематические кубики и пазлы. 

Мозаики с цветными элементами различных 

конфигураций и размеров. Напольные и 

настольные конструкторы из различных 

материалов с различными видами крепления 

деталей. Наборы плоскостных и объемных 

геометрических фигур. Наборы 

демонстрационного и раздаточного счетного 

материала разного вида. Пособия для 

изучения состава числа, наборы для изучения 

целого и частей, наборы для сравнения 

линейных и объемных величин.  

Оборудование и инвентарь для 

исследовательской деятельности. Предметные 

и сюжетные тематические картинки, 

демонстрационные плакаты по различным 

тематикам, игры-головоломки.   

Бусы с элементами разных форм, цветов и 

размеров с образцами сборки. Набор 

составных картинок, наборы кубиков. Домино 
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картиночное, логическое, тактильное, лото. 
Аудио- и видеоматериалы. Логические пазлы, 

наборы карт с заданиями различной 

сложности на определение «одинакового», 

«лишнего» и «недостающего».   

Развитие коммуникативной деятельности   Фигурки людей, домино различное, лото 

различное. Наборы для театрализованной 

деятельности   

  

 

3.6. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы. (п.33 ФОП ДО) 

  Примерный перечень музыкальных произведений.   

 От 4 лет до 5 лет.    

Слушание. "Ах ты, береза", рус. нар. песня; "Осенняя песенка", муз. Д. ВасильеваБуглая, 

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; 157 "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, 
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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", "Андрейворобей", 

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. З. 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. РимскогоКорсакова.    

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. "Ворон", рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; "Андрей-воробей", рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; "Бубенчики", 

"Гармошка", муз. Е. Тиличеевой; "Паровоз", "Барабан", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н.  

Найденовой.    

 Песни. "К нам гости пришли", муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

"Огороднаяхороводная", 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. У пражнения 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".    
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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. РимскогоКорсакова (из оперы "Снегурочка"); "Рассвет на Москве-

реке", муз. М. Мусоргского (вступление к опере "Хованщина").    

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. "Бубенчики", "Наш дом", "Дудка", 

"Кукушечка", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "В школу", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; "Котя-коток", "Колыбельная", "Горошина", муз. В. Карасевой; "Качели", муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова.    

Песни. "Листопад", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Здравствуй, Родина моя!", муз. Ю. 

Чичкова, сл. К. Ибряева; "Зимняя песенка", муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; "Ёлка", 

муз. Е.  Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. З. 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.    
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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, "Мухацокотуха" (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева.    

Развитие танцевально-игрового творчества. "Полька", муз. Ю. Чичкова; "Хожу я по улице", 

рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; "Зимний праздник", муз. М. Старокадомского; "Вальс", 

муз. Е.  

Макарова; "Тачанка", муз. К. Листова; "Два петуха", муз. С. Разоренова; "Вышли куклы 

танцевать", муз. В. Витлина; "Полька", латв. нар.  мелодия, обраб. А. Жилинского; "Русский 

перепляс", рус. нар. песня, обраб. К. Волкова.   

 Игра на детских музыкальных инструментах. "Бубенчики", "Гармошка", муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Наш оркестр", муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского "На 

зеленом лугу", "Во саду ли, в огороде", "Сорока-сорока", рус. нар. мелодии; "Белка" 

(отрывок из оперы "Сказка о царе Салтане", муз. Н. Римского-Корсакова); "Я на горку 

шла", "Во поле береза стояла", рус. нар. песни; "К нам гости пришли", муз. А. 

Александрова; "Вальс", муз. Е. Тиличеевой.    

   

Примерный перечень произведений изобразительного искусства.    
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 Алѐнушка и братец Иванушка", 

"Царевна-лягушка", "Василиса Прекрасная".    

От 6 до 7 лет.   
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 Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан "Золотая осень", "Осенний день. 

Сокольники", "Стога", "Март", "Весна. Большая вода"; В.М. Васнецов "Аленушка", 

"Богатыри", "Иван - царевич на Сером волке", "Гусляры"; Ф.А. Васильев "Перед дождем"; 

В.Д. Поленов "Золотая осень"; И.Ф. Хруцкий "Цветы и плоды"; И.И. Шишкин, К.А. 

Савицкий "Утро в сосновом лесу", И.И. Шишкин "Рожь"; А.И. Куинджи "Березовая роща"; 

А.А. Пластов "Летом", "Сенокос"; И.С. Остроухов "Золотая осень", З.Е. Серебрякова "За 

завтраком"; В.А. Серов "Девочка с персиками"; А.С. Степанов "Катание на Масленицу"; 

И.Э. Грабарь "Зимнее утро"; Ю.Кугач "Накануне праздника"; А.К. Саврасов "Грачи 

прилетели", "Ранняя весна"; К.Ф. Юон "Мартовское солнце"; К.С. Петров - Водкин 

"Утренний натюрморт"; К.Е. Маковский "Дети, бегущие от грозы", "Портрет детей 

художника"; И.И. Ершов "Ксения читает сказки куклам"; М.А. Врубель "Царевна-Лебедь".   

 Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Марья Моревна", "Сказка о царе Салтане", "Сказке 

о рыбаке и рыбке"; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой "Приключения Буратино, или 

Золотой ключик"; Е.М.Рачев "Терем-теремок".   

 

Примерный перечень анимационных произведений.    
В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, 

бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве 

иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 

конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; 

расширения эмоционального опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного 

отношения к окружающему миру.    

      Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного 

просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра 

ребёнком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными 

представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые 

анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию 

ребёнка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний 

ребёнка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев 

поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и 

последующего обсуждения с детьми.   

 Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, 

должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации.    

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет).    

Анимационный сериал "Тима и Тома", студия "Рики", реж. А.Борисова, A. Жидков, О.   

Мусин, А. Бахурин и другие, 2015.    

- Фильм "Паровозик из Ромашкова", студия Союзмультфильм, реж. B. 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", режиссѐр 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.   
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- Фильм "Рикки-Тикки-Тави", студия "Союзмультфильм", режиссер A. 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 B. Попов, В.   

Пекарь, 1969, 1970.    

- Фильм "Умка на ёлке", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Воробьев, 2019.    

- Фильм "Сладкая сказка", студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970.    

- Цикл фильмов "Чебурашка и крокодил Гена", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. 

Качанов, 1969-1983.    

- Цикл фильмов "38 попугаев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Уфимцев, 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. СнежкоБлоцкая,  

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 A. Снежко- 

Блоцкая, В.Полковников, 1955. 162    

 Фильм "Золотая антилопа", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1954.  

- Фильм "Бременские музыканты", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская,  

1969.    

 Фильм "Двенадцать месяцев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, 

М. Ботов, 1956.    

Фильм "Ёжик в тумане", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1975.    

 Фильм "Девочка и дельфин", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Зельма, 1979.    

 Фильм "Верните Рекса", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Пекарь, B. 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.   
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 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", режиссѐры: Р. Соколов, А. 

Горбунов, Д. Сулейманов и другие.    

 Сериал "Зебра в клеточку" (1 сезон), студия "Союзмультфильм", режиссер А. 

Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020.    

Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет).    

 Полнометражный анимационный фильм "Снежная королева", студия 

"Союзмультфильм", режиссёр Л. Атаманов, 1957. - Полнометражный анимационный фильм 

"Аленький цветочек", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1952.  - 

Полнометражный анимационный фильм "Сказка о царе Салтане", студия 

"Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984.    

 Полнометражный анимационный фильм "Белка и Стрелка. Звѐздные 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. Аллерс, 1994, США.   

 Полнометражный анимационный фильм "Мой сосед Тоторо", студия "Ghibli", 

режиссер X. Миядзаки,1988.    

 Полнометражный анимационный фильм "Рыбка Поньо на утесе", студия "Ghibli", 

режиссер X. Миядзаки, 2008.   

   

3.7. Кадровые условия реализации Программы.   

   Кадровые условия при инклюзивном образовании    
Кадровые условия для ДОО, осуществляющих инклюзивное образование, имеют свою 

специфику. При включении в группу детей с ОВЗ в дошкольной образовательной 

организации могут быть дополнительно предусмотрены должности педагогических 

работников, имеющих соответствующую квалификацию для работы с конкретной 

категорией детей в соответствии со спецификой их образовательных потребностей, в том 

числе ассистентов (помощников), оказывающих детям необходимую помощь. ДОО может 

привлекать соответствующих педагогических работников для каждой группы, в которой 

организовано инклюзивное образование. Категории таких детей и особенности их 

кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской 

Федерации.    
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         При включении в группу иных категорий детей, имеющих специальные 

образовательные потребности, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, 

могут быть привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие 

соответствующую квалификацию.   

 Система повышения квалификации педагогических кадров     
Педагогический коллектив детского сада постоянно и непрерывно повышает свою 

профессиональную компетентность, использует разнообразные формы повышения 

квалификации. Педагоги имеют возможность реализовывать свой творческий потенциал в 

различных сферах педагогической деятельности.   

 

самообразование   Повышение квалификации на 

уровне ДОУ   

Повышение квалификации 

вне ДОУ   

Изучение  различных учебных  и 

методических пособий.   

- Знакомство  с  опытом коллег.   

-Разработка и реализация 

индивидуального образовательного 

маршрута   

(ИОМ)   

Педагогические советы 

 - Семинары, семинары – 

практикумы. 

 -Консультации 

специалистов.   

- Мастер классы.   

- Деловые игры.  

- Тренинги.   

- Открытые просмотры.  

 - Обобщения и трансляции 

педагогического опыта и др.   

Участие  в 

методических 

объединениях 

муниципального и 

регионального уровней.   

- Работа в творческих 

группах района и города.   

- Участие в конкурсах, 

конференциях и семинарах 

различного уровня. 

  - Курсы повышения 

квалификации.   

3.8.  Режим и распорядок дня.    

 Организация режима пребывания детей с ТНР  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей  с ТНР осуществляется с учетом 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; и решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

       При построении модели организации жизни детей в детском саду коллектив МБДОУ 

Мининского детского сада «Родничок» придерживается следующих правил:  

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

  Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 
самостоятельности и активности.   

 Формирование культурно-гигиенических навыков.  

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  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 режима пребывания детей в МБДОУ Мининском детском саду 

«Родничок» предлагает распорядок дня для детей от 4 до 7 лет, в котором описывают 

особенности таких режимных моментов, как: прием пищи, организованная детская 

деятельность и занятия со специалистами, прогулка, ежедневное чтение и дневной сон.  
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     Особое внимание уделяется физкультурно-оздоровительной работе (закаливающие 

процедуры), организации активного отдыха, самостоятельной двигательной активности, а 

также организации индивидуальной работы учителя-логопеда с детьми и его участия в 

проведении режимных моментов.  

       Режим работы нашего детского сада установлен Учредителем, исходя из потребности 

семьи и возможностей бюджетного финансирования детского сада, и является следующим: 

пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00 (понедельник - пятница), выходные дни – 

суббота и воскресенье. 

     Организация жизни детей в ДОУ представляет собой рациональное чередование 

отрезков сна и бодрствования. В режиме дня есть постоянные величины: длительность 

бодрствования и сна, время приёма пищи и переменные величины – время начала и 

окончания прогулок, организация совместной деятельности педагогов с детьми и 

самостоятельной деятельности детей. Время начала и окончания прогулок корректируется в 

соответствии с временами года, климатическими изменениями и др. 

    Также в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 " соблюдается:  

- пятиразовое питание детей с 12 часовым пребыванием,  

- ежедневная прогулка два раза в день не менее 4 - 4,5 часа,  

- дневной сон для детей 4-7 лет два часа,  

- самостоятельная деятельность детей 2 - 7 лет не менее 3 - 4 часов. 

      Учитывая все вышеперечисленные факторы и специфику нашего учреждения, а также 

установки и пожелания родителей мы разработали режим дня с учетом теплого и холодного 

периода года, который выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в ДОУ, 

сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

  

 
 

 

Режим дня. Теплый период года 

 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

(не более 10 минут) 

7.30–8.20 

Утренний круг 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак/ воспитание 

КГН.Воспитание культуры еды. 

8.30-8.50 

Подготовка к прогулке 8.50-9.05 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с 

детьми, игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры 

9.05-10.15 

Второй завтрак 10.15-10.25 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с 

детьми, игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность 

10.20-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

закаливание 

12.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.55 
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Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.00–15.25 

Уплотненный полдник 15.30–15.50 

Индивидуальная работа воспитателя по заданию 

логопеда, игры и самостоятельная деятельность 

детей 

16.00-16.17.00 

Вечерний круг 17.00-17.15 

Подготовка к ужину/ужин/воспитание КГН. 
Воспитание культуры еды. 

17.15-17.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

До 19.00 
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 Двигательный режим 
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Вид занятий Продолжительность 

Утренняя гимнастика Ежедневно в группе в солнечную теплую 

погоду – на участке (6-7 мин) 

Двигательные разминки Ежедневно во время 10 мин. перерыва 

между занятиями 

Физкультминутки Ежедневно во время статических занятий, 

2-3 мин. 

Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 25-30 мин. 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

2 раза в неделю на прогулке 15 мин. 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-6 мин. 

Учебные занятия по физкультуре 2 раза в неделю по 30 мин. (20 мин в ст. гр.) 

1 раз в неделю на прогулке 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц, 30-40 мин 

Физкультурный праздник 2 раза в год, 1 час 

Самостоятельная двигательная активность ежедневно под руководством воспитателя в 

помещении и на прогулке, продолжительность зависит от индивидуальных особенностей 

детей 

 
Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.   

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.368521, 

условий реализации программы ДОУ, потребностей участников образовательных 

отношений.   

         Основными компонентами режима в ДОУ являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности.   

      Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными 

видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, 

прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной 

системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают 

капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно.   

     Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно.   

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема 

пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.   

     При организации режима следует предусмотрено оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребёнка в 
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течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

образовательной деятельности организуется таким образом, что вначале проводятся 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью.   

    Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20.   

  Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная 

деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-

21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных 

моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребёнка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее).   

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОУ и регулируется СанПиН 

2.3/2.4.3590-20.   

       Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОУ может корректировать режим дня в зависимости от 

типа организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона года. Ниже 

приведены требования к организации образовательного процесса, режиму питания, 

которыми следует руководствоваться при изменении режима дня.   

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня.   

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее   все возрасты   8.00   

Окончание занятий, не позднее   все возрасты   17.00   

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более   
от 1,5 до 3 лет   

от 3 до 4 лет   

10 минут   

15 минут   

  от 4 до 5 лет   20 минут   

  от 5 до 6 лет   25 минут   

  от 6 до 7 лет   30 минут   

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более   

от 1,5 до 3 лет от 3  

до 4 лет от 4 до 5  

лет   

20 минут   

30 минут   

40 минут   
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  от 5 до 6 лет   50 минут или 75 минут при 

организации 1 занятия после 

дневного сна   

  от 6 до 7 лет   90 минут   

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее   

все возрасты   10 минут   

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее   

все возрасты   2-х минут   

Показатели организации режима дня   

Продолжительность ночного сна не 

менее   

1 - 3 года и 4 - 7 лет   12 часов и 11 часов   

Продолжительность дневного сна, не 

менее   

1 - 3 года и 4 - 7 лет   3 часа и 2,5 часа   

Продолжительность прогулок, не менее   

для детей до 7 лет   3 часа в день   

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее   

все возрасты   1 час в день   

Утренний подъем, не ранее   все возрасты   7 ч 00 минут   

Утренняя зарядка, продолжительность, 

не менее   

до 7 лет   10 минут   

   

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации и 
режима обучения.   

Вид организации  Продолжительность, 

либо время   

нахождения ребенка 

в организации   

Количество обязательных приемов пищи   
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Дошкольные организации, 

организации по уходу и 

присмотру   

до 5 часов   
2 приема пищи (приемы пищи определяются 

фактическим временем нахождения в 

организации)   

8 - 10 часов   завтрак, второй завтрак, обед и полдник   

11 - 12 часов   завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин   

 круглосуточно   
завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, 

второй ужин   

   

ДОУ может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и ужина, 

руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: при отсутствии второго 

завтрака калорийность основного завтрака должна быть увеличена на 5% соответственно.   

при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 

"уплотненного" полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности 

суточного рациона 30%.   

   

   

3.9. Календарный план воспитательной работы.   

План является единым для ДОУ.   

      ДОУ вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно Программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания. 

      Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся.   

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы в МБДОУ Мининском детском саду 

«Родничок» 

Месяц    Примерный перечень основных государственных и народных 

праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы в 

ДОУ 

Январь   27 января: День снятия блокады Ленинграда   

7-19 января Рождественский сочельник (Колядки) 

 

Февраль   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 

  27 марта: Всемирный день театра.   
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Апрель   12 апреля: День космонавтики 
 22 апреля: Всемирный день Земли   

30 апреля: День пожарной охраны   

Май   1 мая: Праздник Весны и Труда 

9 мая: День Победы 

19 мая: День детских общественных организаций России 

  24 мая: День славянской письменности и культуры.   

Июнь   1 июня: День защиты детей 

 5 июня: День эколога    

6 июня: День русского языка, день рождения великого русского поэта 

Александра Сергеевича Пушкина;   

12 июня: День России;   

22 июня: День памяти и скорби.   

Июль   7 июля: День семьи, любви и верности   

  

Август   12 августа: День физкультурника;   
 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;   

27 августа: День российского кино   

Сентябрь   

  

1 сентября: День знаний  

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности 

в борьбе с терроризмом   

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников 

27 сентября: Всемирный день туризма  

Октябрь   1 октября: Международный  день пожилых  людей; 

Международный день музыки;  

 4 октября: День защиты животных;  

  5 октября: День учителя 

Третье воскресенье октября: День отца в России.   

28 октября: Международный день анимации   

Ноябрь   4 ноября: День народного единства;   

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных  

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России   

Последнее воскресенье ноября: День матери в России  

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.   

 

Декабрь   3 декабря: День неизвестного солдата;  

 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России 

 8 декабря: Международный день художника  

 9 декабря: День Героев Отечества 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации 

 31 декабря: Новый год.   
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