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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

1.1. Пояснительная записка 

МОБУ СОШ «Янинский ЦО» структурное подразделение Дошкольное отделение 

№2 гп. Янино-1 (далее Учреждение) осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования и расположено по адресу: 188689, 

Ленинградская область, Всеволожский район, гп.Янино-1, проезд Молодежный, дом 2. 

Телефон/факс: 8 (81370)38002. Электронный адрес: mouyninodo2@yandex.ru 

МОБУ СОШ «Янинский ЦО» структурное подразделение Дошкольное отделение 

№2 гп. Янино-1 осуществляет образовательную деятельность на основе лицензии                          

от 15.11.2017 года № 122-17, выданной Инспекцией Ленинградской области по надзору                   

и контролю в сфере образования, серия 47 ЛО1 № 0002209 

Год ввода в эксплуатацию – 2017 год. Режим работы, длительность пребывания                       

в Образовательном учреждении детей устанавливается уставом Образовательного 

учреждения, договором, заключаемым между Образовательным учреждением                                  

и Учредителем (Администрацией района). Режим работы учреждения – 12 часов (с 7.00                  

до 19.00) при пятидневной рабочей неделе. 

В Образовательном учреждении функционирует 4 группы компенсирующей 

направленности для детей 5-6 и 6-7 лет. Контингент детей групп Образовательного 

учреждения формируется в соответствии с их возрастом и решением ТПМПК. Организация 

детской жизнедеятельности осуществляется с учетом индивидуальных особенностей                           

и потребностей, возраста и пола. 

Обучающиеся 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. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) МОБУ СОШ «Янинский ЦО» 

структурное подразделение Дошкольное отделение №2 гп. Янино-1 (далее – Программа) 

разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом Федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФАОП 

ДО). 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет                     

не менее 60% от ее общего объема. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% и ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР; 

- на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в т.ч. 

региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность); 

- на сложившиеся традиции ДОО; 

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы 

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

с ТНР, а также возможностям педагогического коллектива и образовательного Учреждения 
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в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного 

образования и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для   

обучающихся с ТНР. 

Программа 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. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного                                

и начального общего образования. 

Программа создана рабочей группой педагогического коллектива МОБУ «СОШ 

«Янинский ЦО» сп ДО № 2 на основании запроса родителей (законных представителей) 

воспитанников, образовательного интереса воспитанников и профессионального интереса 

педагогов учреждения и предназначена для использования в данном ОУ (состав рабочей 

группы утвержден приказом по ОУ). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

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

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

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

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

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

основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей»;

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

Федерации»;

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

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

обучающихся»;

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

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

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано 

в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 

Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 

6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264);

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022                 

«Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 
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образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(Зарегистрирован 27.01.2023 № 72149);

 Приказ Министерства просвещения РФ от 01.12.2022 г. № 1048 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 31.07.2020 № 373»;

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 

зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599);

 Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. от 06.04.2021)                

«Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи                                     

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;

 Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93                            

«Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации»;

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373                      

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599);

 Письмо Минпросвещения России от 13.02.2023 №ТВ-413/03 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по формированию инфраструктуры 

дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических 

материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования 

содержание»);

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 

2020 г., регистрационный № 61573, вступил в силу 01.01.2021);

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62296,                       

в изм. на 30.12.22);

И иными федеральными нормативными актами: 

 Уставом МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» сп ДО № 2 гп. Янино-1 (с изменениями                                                

и дополнениями);

 Законодательными и нормативными актами Ленинградской области и органами 

Управления образования всех уровней;

 Другими локальными актами Образовательного учреждения.

Программа разработана с использованием «Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
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недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (автор Н.В. Нищева)1. (Далее по тексту – комплексная 

образовательная программа). 

Программа определяет цель, задачи, требования к объему, содержанию и организации 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования, планируемым 

результатам, модели организации образовательно-воспитательного процесса. 

Особенностью адаптированной программы является «реализация 

общеобразовательных задач с привлечением синхронного выравнивания речевого                                

и психического развития детей с ТНР (ОНР)». 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей с ТНР (ОНР) в различных видах 

деятельности: 

- предметной; 

- игровой; 

- коммуникативной; 

- познавательно-исследовательской. 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), программа направлена на создание условий 

для развития дошкольника, открывающих возможности для позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками; на создание развивающей образовательной 

среды как системы социализации и индивидуализации детей. 

Согласно ФАОП ДО содержательный раздел программы включает описание 

коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение детей с ТНР 

(ОНР) в социум, и направлена на достижение максимальной реализации 

реабилитационного потенциала, учитывает особые образовательные потребности 

обучающихся с ТНР (ОНР), удовлетворение которых дают возможности общего 

образования.              

Следуя рекомендациям ФАОП ДО, организационный раздел программы содержит 

календарный план воспитательной работы. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы (соответствует п.п.10.1, 10.2 - с.4) 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья (на 

основании пункта 10.1 ФАОП ДО от 24.11.22 № 1022). 

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. 

                                                      
1 Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – 3-е изд., перераб. и доп. в соотв. с ФГОС ДО. 

– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 
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Для достижения цели важно: 

- обеспечить всестороннее и гармоничное развитие личности детей в группах 

компенсирующей направленности в ДОО в различных видах общения и деятельности                         

с учетом специфики характерных ограничений для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- обеспечить условия для овладения детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью, коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты. 

Задачи Программы (на основании пункта 10.2 ФАОП ДО от 24.11.22 № 1022 – с. 4): 

- реализация содержания АОП ДО для детей с ТНР; 

- 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. 

В области компенсации нарушений речи: 

- развитие навыков правильной речи; 

- устранение дефектов звукопроизношения; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям). 

В образовательных областях: 

Речевое развитие: 

- развитие импрессивной и экспрессивной речи; 

- развитие фонематической стороны речи; 

- развитие фонетической стороны языка; 

- развитие общего речевого общения, коммуникативных навыков, разговорной 

диалогической речи. 
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Познавательное развитие: 

- сенсорное развитие; 

- развитие психических функций; 

- формирование целостной картины окружающего мира, способности и интереса                      

к познавательно-исследовательской деятельности; 

- развитие математических способностей. 

Художественно-эстетическое развитие: 

- развитие восприятия художественной литературы, музыки; 

- развитие эмоциональной сферы, эстетического вкуса различными 

изобразительными средствами; 

- развитие творческого мышления и способностей в процессе конструирования                         

и моделирования, средствами различных видов творческой деятельности; 

- развитие музыкальных способностей, чувства ритма. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- формирование норм поведения, гендерных и гражданских чувств; 

- формирование позитивного отношения к труду; 

- развитие коммуникативных навыков. 

Физическое развитие: 

- формирование интереса к физической активности, основных двигательных 

навыков; 

- формирование представления об элементарных нормах и правилах здорового 

образа жизни. 

Задачи по разделу программы, формируемому ДОО (вариативная часть): 

- формирование у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

непредвиденных и стандартных ситуациях; 

- формирование основ патриотизма, чувства уважения к родному городу и родной 

стране, их истории и настоящему, начал гражданственности. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных                         

в каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода                                      

к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя- 

логопеда, воспитателей и педагогов дополнительного образования) дошкольной 

организации, а также при участии родителей в реализации программных требований. 

Ответственность за реализацию Программы полностью возлагается на администрацию 

дошкольной организации (руководителя, заместителя руководителя, методиста), 

психолого- медико-педагогический консилиум и попечительский совет родителей. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей 

образовательную программу или адаптированную образовательную программу для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного образования, 

которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации                                  

(ст.14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы (на основании пункта 

10.3 ФАОП ДО от 24.11.22 № 1022 – с. 5) 
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Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста                       

с учетом их возрастных, индивидуальных особенностей, особенностей нарушения речи; 

на достижение ими уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения образовательных программ дальнейшего уровня образования. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических                             

и иных работников ДОО) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования                            

в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

1.3.1. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР (на основании ФАОП ДО от 24.11.2022 № 1022 соответствует 

п.10.3.3. ст.8) 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

и образование обучающихся: ДОО 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 с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально - 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано                                                                

с речевым и социально-коммуникативным, художественно - эстетическое - с 
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познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации                    

и достижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых ДОО должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за ДОО остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Умение специалистов придерживаться в образовательной деятельности 

вышеперечисленных принципов, подходов и положений обеспечивают возможность 

эффективной реализации содержания Программы на практике, достижения целевых 

ориентиров и успешной социализации детей с тяжелыми нарушениями речи. 

В программу заложены следующие подходы к её формированию и реализации: 

- подход, основанный на идее целостности развития ребенка в условиях 

эмоционально насыщенного, интересного, познавательно-привлекательного, дающего 

возможность активно действовать и творить образовательный процесс; 

- культурно-исторический подход, рассматривающий формирующуюся в процессе 

образования личность как продукт освоения индивидом ценностей культуры; 

- подход, учитывающий современность программы, ориентированный на ребенка 

XXI века; 

- подход к образованию дошкольника как педагогическому сопровождению; как 

создание условий, стимулирующих развитие личности; 

- системно-деятельный подход, способствующий формированию познавательных 

интересов и действий ребенка в различных видах деятельности, предполагающий, что дети 

самостоятельно делают «открытия», узнают новое путем решения проблемных задач; 

включающий развитие креативности и овладение культурой; 

- дифференцированный подход к особенностям развития детей с речевыми 

нарушениями; 

- интегрированный подход: основой планирования содержания образовательных 

областей является планирование, обеспечивающее концентрированное изучение материала 

и коррекционной работы. 

 

1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: 

- характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, в том числе                  

с тяжелыми речевыми нарушениями; 

- особые образовательные потребности дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи (контингент воспитанников); 

- региональные, этнокультурные, социальные особенности осуществления 

образовательной деятельности. 

В учреждении функционируют: 4 возрастных групп компенсирующей 

направленности (дети с ТНР), с возрастным цензом от 5 до 7 лет (случаи исключительности 

указаны в Уставе ОУ), со старшей по подготовительные группы. 
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Количественный состав детей по возрастным группам определен СП 2.4.3648-20 

(п.3.1.1) и обусловлен спецификой учреждения (по нозологической группе). Как правило, 

мальчиков больше, чем девочек. 

Оценка физического развития дошкольников показала, что состав детей, 

пребывающих в ДОУ, в основном имеет вторую группу по состоянию здоровья. Контингент 

воспитанников ДОУ – дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является 

недоразвитие речи. Особенности воспитанников ДОУ – несоответствие возраста                                    

и уровневых возможностей. 

Программа ОУ определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развития 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирования предпосылок 

учебной деятельности. Обеспечивающих социальную успешность, сохранение                                          

и укрепление здоровья детей. 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке. Основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 

игра. 

В ОУ созданы благоприятные условия для обеспечения всестороннего развития 

личности ребенка, комфортности пребывания его в учреждении. Работа учреждения 

обеспечивает каждой семье государственные гарантии доступности и равных 

возможностей детей и в полной мере отвечает запросам родителей. 

Главным условием развития ребенка в дошкольном отделении является включение 

каждого воспитанника в деятельность с учетом его возможностей, интересов, 

способностей, «зоны ближайшего развития» и уровнем потенциального развития, которого 

ребенок способен достигнуть под руководством взрослых и в сотрудничестве                                          

со сверстниками в созданном образовательном пространстве. 

Педагоги ОУ осуществляют все мероприятия, предусмотренные образовательной 

программой, по социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому развитию детей. 

Образовательное пространство состоит из следующих компонентов: 

- образовательный процесс; 

- развивающая предметно-пространственная среда; 

- взаимодействие участников педагогического процесса. 

Образовательный процесс включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

особенностей, в которых сочетаются следующие функции: 

- воспитательная (развитие ценностных отношений – формирование 

нравственности, основ мировоззрения); 

- образовательная (воспитание интереса к получению знаний, умений                                      

и навыков, которые будут выступать в качестве средств, способствующих развитию 

ребенка); 

- развивающая (развитие познавательных и психических 

процессов и свойств личности); 

- коррекционная (оказание логопедической помощи в 

максимальной степени способствующей речевому развитию и получению 

дошкольного образования); 
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- социализирующая (овладение детьми системой общественных

 отношений и социально приемлемого поведения); 

- оздоровительно-профилактическая (сохранение и укрепление

 здоровья, формирование представлений о культуре здоровья и здоровом образе 

жизни). 

В ОУ определены основные подходы построения образовательного процесса: 

- приобщение к ценностям важных составляющих воспитания и культуры; 

- приоритет речевого развития; 

- признание личностного начала в ребенке, признание его прав и свобод; 

- признание мониторинга как достижения детей; 

- учет влияния факторов социального развития. 

 

1.4.1. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста                              

с ТНР 

Речевое расстройство у дошкольников часто встречается совместно с различными 

особенностями психической деятельности. Нарушения речи ведут за собой отставание                       

в общем развитии. Программа опирается на характеристики особенностей развития детей                                

с ОНР2. Характеристика четырех уровней речевого развития приводится в тексте 

комплексной образовательной программы. 

Образовательный процесс ОУ строится с учетом современной социокультурной 

ситуации развития ребенка, осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и возможностей воспитанников. 

Организация различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, конструктивной, 

двигательной, трудовой, чтение художественной литературы) способствует реализации 

содержания Программы, постепенному формированию целостной картины мира. 

Программа позволяет оптимально спланировать работу с детьми на основе 

интеграции форм детской активности в различных направлениях образовательной работы. 

 

 Возрастные особенности психического развития детей дошкольного 

возраста: 

Возрастные особенности психического развития детей шестого года жизни. 

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, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся 

                                                      
2 Основы теории и практики логопедии / под. ред. Р.Е. Левиной. – М.: Просвещение, 1967; Филичева Т.Б., 

Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и обучение. – М.: Гном и Д, 2000; 

Логопедическая работа с дошкольниками / Г.Р. Шашкина, Л.П. Зернова, И.А. Зимина и др. – М.: Академия, 

2003. 
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разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей,                                               

и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным                                                   

и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности                                             

и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу; 2) от художественного 

образа к природному материалу. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте                                      

и называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения, что отражено в феномене Ж. Пиаже о длине извилистой и прямой дорожек. 

В различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов                       

в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, 
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продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. У детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Объекты 

группируются по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировании объектов могут учитывать два признака. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного внимания к произвольному. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

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

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

используют практически 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. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. Восприятие 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности психического развития детей седьмого года жизни. 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 

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. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Если 

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

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
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детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

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

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д. При правильном педагогическом 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. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так 

и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще 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 и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

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 
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активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая 

идентификация, формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 Характеристика уровней речевого развития детей с ТНР 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) – это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 

сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В.) 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р.Е.) 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(речевой статус детей с ОНР: I, II, III, IV) (Филичева Т.Б.). 

Первый уровень речевого развития: речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, 

падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

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

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

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

на произносимое слово (воробей — ки). В речи детей могут встречаться отдельные 



 

19  

общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре                                      

и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное 

обозначение предметов и действий почти отсутствует.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает 

лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые                               

и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, 

полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

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

называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п.  

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) 

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

воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, 

дети с ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для 

выражения грамматических значений. 

У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или 

неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки 

грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). Пассивный словарь 

детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако понимание речи вне 

ситуации ограничено.  На первый план выступает лексическое значение слов, в то время 

как грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание 

значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. 

д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». 

У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка 

— марка, деревья — деревня).  

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту — папа уехал. Способность воспроизводить звуковую и слоговую 

структуру слова у детей не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно 

определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается 

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

веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. Способность 

воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной 

речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна 

тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь 

некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно 

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

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

звуки в слове.    

 

Второй уровень речевого развития: при переходе ко второму уровню речевого 

развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется 

за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 
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ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые 

ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т.д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков по цвету, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры 

и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков) 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, 

но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 

наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение 

слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет 

хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного 

предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются 

отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам 

и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными.  

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы —                 

в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер.                 

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

изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени 

глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя 

елку иду).  

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского                                   

и женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени                        

в активной речи детей не употребляется.  

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет 

на будке, я был елка).  

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки 

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

неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: настала 

лето…лета…лето). Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает 

формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать                      

о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень 

отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 

звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.  
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Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже 

время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов 

они различают только в хорошо знакомых ситуациях.  

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается                                          

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

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять 

правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых 

звуков в детской речи достигает 16–20.  

Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], 

[Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими 

и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным 

воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения.      

Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов 

и предложений.  

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 

слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без 

стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из 

прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают ярко 

выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, 

включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой 

состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. 

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

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака.  

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных                                         

и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск 

нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением                             

и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — 

ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более 

выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит 

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

нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились 

правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным 

словом (В клетке лев. — Клеки вефь). 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений 

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

 

Третий уровень речевого развития: характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления предложений сложных конструкций. 
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Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. Отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные 

и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов 

дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 

вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.      

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник 

— героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми 

по значению (поить — кормить).  Замены слов происходят как по смысловому, так и по 

звуковому признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, 

форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка).  

Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, 

простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под 

и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 

выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ 

действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. 

Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, 

и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов.                     

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении.  

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество 

ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов 

в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит 

ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 
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окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); 

склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода 

(пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных женского рода                                   

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

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

в слове (с пола , по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — 

вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет 

дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего 

рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов 

(мальчик рисуют). Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный 

способы словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — 

садник). Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

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

(смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

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

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные                           

и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.).                  

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом.   

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются 

полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов 

(колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов.  

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки                                         

в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа 

существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения.  

 

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-тʼ-с-сʼ-ц], [р-рʼ-л-лʼ-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

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

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 
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Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность представляют сложные предложения с 

разными придаточными. 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. 

Филичевой) 

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

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков.  Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей 

в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно 

удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации 

(бибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), 

сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов 

(кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный).  

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого 

развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря                                             

на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых 

животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, 

пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые                                         

и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес).  

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые                               

и сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки 

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

мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — 

большой, смелый мальчик — быстрый). В то же время для детей этого уровня речевого 

развития характерны достаточная сформированность лексических средств языка и умения 

устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. 

Они довольно легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, 

отражающих размер предмета (большой — маленький), пространственную 

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

хороший).Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

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

вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере 

абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не 

передничек). Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным 
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значением (румяный как яблоко трактуется ребенком, как много съел яблок).  

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик 

вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные 

русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). Выраженные трудности отмечаются при 

образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное 

слово (большой дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща 

вместо домище). Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно – 

ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — 

чаинка). На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 

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

образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо 

пчеловод). Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки 

ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). В грамматическом оформлении 

речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении существительных родительного                        

и винительного падежа множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют 

место нарушения согласования прилагательных с существительным мужского и женского 

рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), единственного                       

и множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), 

нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две кошки 

и побежала за двумями кошками). Особую сложность для детей четвертого уровня речевого 

развития представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается                                   

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

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

все увидели долго искали которого котенка — увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание                               

на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему 

с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 

предложения.  

 

Особую группу составляют дети, у которых общее недоразвитие речи сочетается с 

клиническим проявлением дизартрии и алалии или является их следствием. 

Дизартрия – стойкое нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 

недостаточной иннервацией органов речевого аппарата. Детский сад, как правило, 

посещают дети со стертыми формами дизартрии, которые проявляются легкими 

периферическими парезами мышц языка. С такими детьми артикуляционной гимнастикой 

занимаются систематически, активно и продолжительно. 
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Моторная алалия – наиболее стойкое речевое недоразвитие, наблюдаемое в случаях, 

когда имеет место поражение или недоразвитие речевых зон коры головного мозга. У таких 

детей отмечается позднее начало речи, медленное пополнение словарного запаса, активное 

пользование в общении мимикой и жестами. В шестилетнем возрасте, даже по достижении 

третьего уровня речевого развития, дети имеют выраженный дефицит языковых средств. 

При относительной сохранности понимания обиходно-бытовой лексики они затрудняются 

назвать многие предметы и явления, в особенности те, что не несут конкретного 

зрительного представления. И в отношении предметной лексики для таких детей 

характерны разнообразные замены, как по звуковому, так и по смысловому признакам. Для 

детей с моторной алалией характерно стойкое грубое нарушение слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У них значительны трудности во фразовой и связной речи, 

аграмматизмы грубые и стойкие, обучение грамоте идет с большим трудом.                                               

В произносительном плане такие дети, имея, как правило, ненарушенную моторику, быстро 

овладевают неречевыми артикуляциями, однако реализовать эти возможности при 

произнесении слов не могут. Автоматизация правильного произношения, а также 

дифференциация поставленных звуков у них происходит в значительно более поздние 

сроки. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Программа направлена на: 

- охрану и укрепление здоровья воспитанников, их разностороннее (социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое) 

развитие, коррекцию нарушений речевого развития детей с ТНР; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех 

форм деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

- использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на реализации 

деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, 

коррекции и развития; 

- реализацию преемственности содержания программ дошкольного                                     

и начального общего образования; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетенции родителей (законных представителей) в вопросах развития образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

- целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи в ДОУ обеспечивается целостным содержанием 

Программы; 

- программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе                           

с трехлетнего возраста до семилетнего возраста. Она создавалась для детей с первым, 

вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития. 
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1.4.2. Особые образовательные потребности детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся:  

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно 

со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития;  

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 

перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного                                                 

и школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития;  

- получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей                      

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

работы;  

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся                      

с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;  

- координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья;  

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся;  

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;  

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий, обучающихся с ТНР;  

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования                                         

и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;  

- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 



 

28  

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения 

в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, программа включает: 

- организацию систематической логопедической помощи в соответствии с 

выявленными нарушениями речи; 

- организацию координированного взаимодействия педагогических и медицинских 

усилий логопедов, педагогов – психологов, воспитателей, медицинских работников, 

родителей; 

- организацию дифференцированной образовательной траектории в зависимости от 

уровня и вида нарушения речи; 

- здоровьесберегающий режим; 

Педагогическое взаимодействие с семьей в процессе коррекционно-развивающей 

работы. 

 

1.4.3. Региональные, этнокультурные, социальные особенности осуществления 

образовательной деятельности 

Организация образовательного процесса в ОУ строится с учетом национально-

культурных, демографических, климатических особенностей. В процессе организации 

различных видов детской деятельности дети получают информацию о климатических 

особенностях Ленинградской области и города Санкт-Петербург, об особенностях 

растительного и животного мира Ленинградской области, знакомятся с традициями                             

и обычаями коренных народов, историей города Санкт-Петербург. 

Санкт-Петербург – важный экономический, научный и культурный центр России, 

крупный транспортный узел. Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним 

комплексы памятников входят в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Город-

один из важных в стране центров туризма. На сохранение объектов уникального 

культурного наследия Санкт-Петербурга направлена специальная программа сохранения                        

и развития исторического центра Санкт-Петербурга. 

Сегодня в нем проживают представители более 130 различных народов России и 

мира. В Санкт-Петербурге успешно реализована программа «Толерантность». Город 

принимает и успешно интегрирует значительное число беженцев, переселенцев, трудовых 

мигрантов.  

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности 

детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями.  

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Санкт-Петербург – средняя полоса России: время начала и окончания 

тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

Всеволожский район - один из крупнейших районов Ленинградской области, 

расположен на севере, густонаселен. Городское поселение Янино-1, в котором расположена 

ДОО, близок к границе города Санкт-Петербург. 
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Основными чертам климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. 

В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В теплое 

время года жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, режим дня составляется                                  

в соответствии с выделением двух периодов: холодный период (сентябрь-май); теплый 

период (июнь-август). 

С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений 

писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов местного фольклора, народных 

художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народными 

традициями, средствами оздоровления. 

Социокультурная среда обладает большим воспитательным потенциалом наряду                 

с дошкольной образовательной организацией, семьей и другими факторами успешного 

воспитания дошкольника. 

Такие условия образовательной деятельности расставляют следующие акценты при 

разработке и реализации образовательной программы: 

- программа предполагает участие родителей в образовании в области приобщения 

к городской культуре Санкт-Петербурга (вариативная часть); преодоление оторванности от 

центра города за счет раннего включения в городской культурный контекст; 

- программа предполагает обучение основам безопасного поведения в городской 

среде (безопасность уличного движения, личная безопасность); 

- программа включает формирование основ мультикультурного воспитания, а также 

основ культуры петербуржца, отличающейся высокими социально-коммуникативными 

стандартами. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры 

реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР (соответствует ФАОП ДО п. 10.4- с. 18, п. 

10.4.3. - с.40) 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих 

содержанию и планируемых результатов Федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования. 

В соответствии со Стандартом, специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 

к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики ребенка с ТНР. Они определены в виде изложения возможных достижений, 

обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

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. 

 

1.5.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
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(соответствует ФАОП ДО п.10.4.3.3 - с.44) 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной рабочей программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка 

(приводятся по тексту комплексной образовательной программы). 

- Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

- Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

- Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения 

в различных видах деятельности. 

- Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

- Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у него 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности. 

- Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам                      

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты. 

- Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

- Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок (соответствует ФАОП ДО п.10.4.3.3 - 

с.44): 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование,                    

с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
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односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу                   

и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно                        

и устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание                              

к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений                                                                 

и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– 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; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ                                                      

по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 
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музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий                     

в ходе спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе (система педагогической оценки) (соответствует ФАОП ДО п.10.5.1 – 

10.5.11) 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе, представляет 

собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

Федерации", а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности с обучающимися с ТНР, реализуемой в ДОУ, заданным требованиям ФГОС 

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

в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так                                         

и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

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

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

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

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

могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/
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и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программа ОУ должна 

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 с ФГОС ДО и принципами ФАОП ДО, оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего                         

и дошкольного возраста с ТНР; 

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

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников ДОУ в соответствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

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

страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ТНР на уровне ОУ должна обеспечивать участие всех участников 

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

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами                    

и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ТНР, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ОУ; 

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

оценка. 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 
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- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

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

основной образовательной программы ОУ; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ОУ в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самого ОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования                      

в ОУ 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 ОУ, что позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

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

Система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в ОУ 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 ОУ; 

 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 ОУ собственной работы, так                       

и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы                                   

в ОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

1.7. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

ОУ самостоятельно выбирает пособия, технологии, иное методическое обеспечение 

для реализации Программы в условиях групп компенсирующей направленности                                

в соответствии с законодательством, с учетом вида учреждения, приоритетного 

направления, контингента обучающихся с ТНР (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 12, п.6). 

В выбранных программах и пособиях планируемые результаты достижений                                                              

не искажают требования ФАОП ДО, материалы адаптированы к условиям учреждения. 

Программа составлена для организации коррекционно-образовательного процесса                       
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в группах компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи, 

имеющих заключение психолого-медико-педагогической комиссии: АООП для детей                                     

с ТНР (общее недоразвитие речи).  

Цели и задачи АОП для детей с ТНР.  

 Целью адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) (далее 

– Программа) является проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР).  

 Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

1) реализация адаптированной основной образовательной программы;  

2) коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

3) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребёнка с ТНР                           

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей;  

5) создание благоприятных условий развития детей с ТНР в соответствии с их 

возрастными психофизиологическими и индивидуальными особенностями                                               

и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

6) 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;  

7) формирование общей культуры личности детей с ТНР, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности                                        

и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

8) формирование социокультурной среды для детей с ТНР, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

развития;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;  

10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего                                                  

и начального общего образования.  

 

Таблица 1 

Адаптированная образовательная программа разработана на основе программ 

Вид программы Название 

Основные 

образовательные 

программы 

ФАОП 

Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» структурные 

подразделения Дошкольные отделения (ООП ДО) 

Парциальные Комплексная образовательная программа дошкольного 
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образовательные 

программы 

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 «Я люблю Россию!». Патриотическое                     

и духовно-нравственное воспитание детей старшего 

дошкольного возраста. 5-7 лет.в соответствии ФОП ДО. Нищева 

Н., Кириллова Ю.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»; 

 

Вариативное и фрагментарное использование авторских, парциальных программ, 

пособий и технологий: 

 УМК к программе «От рождения до школы». Основная образовательная программа 

дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е 

издание, доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. 

Обеспечивает теоретическую и практическую деятельность педагогов по 

организации развивающей работы в образовательных областях, по психолого-

педагогическому сопровождению, в иных видах деятельности, по взаимодействию детского 

сада с семьей. УМК представлен методическими, наглядно-дидактическими пособиями, 

электронными образовательными ресурсами (ЭОР), использованием технологий: ФЭМП, 

конструирование, продуктивные виды деятельности, экологическое воспитание. 

 УМК «Комплексная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Н.В. Нищева, издание третье, 

в соответствии с ФГОС ДО, СПб., ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2018. 

Цель – построение системы работы в группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 3 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной организации и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных                 

и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Задачи – овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонематической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе                     

и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

 «Формирование культур безопасности у детей от 3 до 8 лет» Тимофеева Л.Л., 

Парциальная программа. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2021 

(фрагментарно) 

Цель программы – формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личной активности 

детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность 

безопасно действовать в повседневной жизни, опасных ситуациях. 

Задачи  программы – обеспечение овладения ребенком основными 

культурными способами безопасного осуществления видов деятельности, безопасного 

поведения, формирования тактики  безопасного  поведения                                     

в различных ситуациях, развитие мотивации к  безопасной деятельности, 

коммуникативных  и прогностических способностей, формирование умений 
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применять и преобразовывать способы деятельности и решения проблемных задач                                    

в соответствии с ситуацией, формирование физических качеств, психологической 

готовности при осуществлении безопасной жизнедеятельности.  

Ожидаемые/планируемые результаты: отдельные аспекты целевых ориентиров, 

которые могут служить социально-нормативными возрастными характеристиками 

возможных достижений детей в освоении культуры безопасности, позволяют 

конкретизировать задачи определенного направления образовательного процесса. 

 

Показатели: 

- ребенок владеет основными способами безопасного осуществления различных 

видов деятельности, способен безопасно действовать в повседневной жизни, с учетом норм 

безопасного поведения; 

- ребенок имеет представления о своем статусе, правах, обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, опасных ситуациях, 

- ребенок имеет мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою 

деятельность с точки зрения безопасности; 

- ребенок владеет развитым воображением, может представить варианты 

потенциально опасной ситуации, различает игровую и реальную ситуацию; 

- у ребенка сформированы основные физические качества, двигательные умения для 

возможности выхода из опасных ситуаций; 

- ребенок знает свои данные, как и к кому можно обратиться за помощью; 

- ребенок способен к волевым усилиям и саморегуляции, его поведение                                             

в соответствии с правилами; 

- ребенок использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми; 

- ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

проблем и задач. 

 «Цветные ладошки» И.А. Лыкова (Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие). 

 Пособие «ФАОП ДО для ТНР: Сборник нормативных документов для детского 

сада» под ред. Н.В. Верещагиной. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

Пособие позволяет быстро и точно скорректировать Программу ДОО, рабочие 

программы воспитателя и учителя-логопеда группы детей с ТНР, содержит описание 

логопедической помощи. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

2.1. Пояснительная записка. 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- 

эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям 

развития обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи 

содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе развивающей 

предметно пространственной, представленные в комплексных и парциальных программах; 

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

с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей, 

обучающихся с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, 

описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений развития, 

обучающихся с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом 

расположения Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 

областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам                             

к формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ТНР и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности 

речевого развития обучающихся с ТНР, значительные индивидуальные различия между 

детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

Программы для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития                                 

и социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР                                          

в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях (соответствует ФАОП ДО п.32. с.239) 

Согласно ФГОС ДО (п.2.6), «содержание программы должно обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное 
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развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие». 

 Также содержательный раздел дополняется на основе комплексной образовательной 

программы. 

Таблица 2 

Название ОО* Описание 

Социально-

коммуникативное развитие 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых                          

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками; становление самостоятельности 

собственных действий; развитие социального                                           

и эмоционального интеллекта и т.д. 

Особое внимание в соответствии с ФОП ДО уделяется 

воспитанию уважительного отношения к нашей Родине-

России, к государственным символам нашей страны, 

обогащению знаний о государственных праздниках. 

Познавательное развитие Предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности 

и т.д. 

Речевое развитие Включает владение речью как средством общения                              

и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической                             

и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха и т.д. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения                       

к окружающему миру и т.д. 

Физическое развитие Включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной 

с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость                      

и т.д. 

*ОО – образовательная область 

 

2.2.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (соответствует ФАОП ДО п.32.1.; 32.1.3.- с.239, 241-242) 

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 со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 
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– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых 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 старшего 

дошкольного возраста (соответствует ФАОП ДО п.32.1.3. - с.242) 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают                        

и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, 

отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР 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 детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые 

и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. 

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

и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, 

ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине:                     

о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей 

в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 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 детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, 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 детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с ТНР. 

Дополнение содержания образовательной области социально-коммуникативное 

развитие соответствует комплексной образовательной программой3: 

- Старшая группа: социально-коммуникативное развитие (соответствует 

комплексной образовательной программе – с. 103-105). 

- Подготовительная к школе группа: социально-коммуникативное развитие 

(соответствует комплексной образовательной программе – с. 105-107). 

 

2.2.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР по образовательной области «Познавательное развитие» 

(соответствует ФАОП ДО п.32.2.; 32.2.3 - с.242 – 243, 244-245) 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

                                                      
3 Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – 3-е изд., перераб. и доп. в соотв. с ФГОС ДО. 

– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 
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образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- 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 старшего 

дошкольного возраста (соответствует п.32.2.3. - с.246) 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей 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 детей 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:  

1) конструирование;  

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире;  

3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

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

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагогические работники стимулируют познавательный интерес детей                                       

к различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 
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Дополнение содержания образовательной области познавательное развитие 

соответствует комплексной образовательной программой4: 

- Старшая группа: познавательное развитие (соответствует комплексной 

образовательной программе – с. 96-97). 

- Подготовительная к школе группа: познавательное развитие (соответствует 

комплексной образовательной программе – с. 96-98). 

 

2.2.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР по образовательной области «Речевое развитие» 

(соответствует ФАОП ДО п.32.3.; 32.3.4 - с.245, 247) 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет ДОО право выбора способа речевого развития обучающихся, 

в т.ч. с учетом особенностей, реализуемых основных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста (соответствует ФАОП ДО п.32.3.4. ст.250) 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. 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 детей. Для развития 

фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного 

рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям,                                                         

по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 

детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со 

взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный 

                                                      
4 Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – 3-е изд., перераб. и доп. в соотв. с ФГОС ДО. 

– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 
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отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР 

в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в 

совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия 

детей. Взрослые 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 детей. 

У детей 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. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

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

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия                                   

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

дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

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 детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию 

речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

детей 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. 

Дополнение содержания образовательной области речевое развитие соответствует 

комплексной образовательной программой5: 

- Старшая группа: речевое развитие (соответствует комплексной образовательной 

программе – с. 84-87). 

- Подготовительная к школе группа: речевое развитие (соответствует комплексной 

образовательной программе – с. 87-90). 

 

2.2.4. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (соответствует ФАОП ДО п.32.4.; 32.4.5 - с.249-251) 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей 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, 

                                                      
5 Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – 3-е изд., перераб. и доп. в соотв. с ФГОС ДО. 

– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 
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фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности                                       

в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей 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 детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре 

в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей                              

в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые                                        

и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы 

реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста (соответствует ФАОП ДО п.32.4.5. - с.254) 

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 
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самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей 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 детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей                    

и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей 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 детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, 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 дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности 

(лад, мелодия, метроритм). Дети 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 детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

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 детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей.  

Дополнение содержания образовательной области художественно-эстетическое 

развитие соответствует комплексной образовательной программой6: 

                                                      
6 Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – 3-е изд., перераб. и доп. в соотв. с ФГОС ДО. 

– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 
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- Старшая группа: художественно-эстетическое развитие (соответствует 

комплексной образовательной программе – с. 112-115). 

- Подготовительная к школе группа: художественно-эстетическое развитие 

(соответствует комплексной образовательной программе – с. 115-118). 

 

2.2.5. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР по образовательной области «Физическое развитие» 

(соответствует ФАОП ДО п.32.5. - с.255) 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни                              

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

и др.); 

– 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 детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей 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 и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); 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.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям                                        

на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры                                     

в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 
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велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста (соответствует ФАОП ДО п.32.5.6. ст.257) 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных                                     

и спортивных играх со сверстниками 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 детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений                    

, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

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

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

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 

детей 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 дети учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают 

детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных 

досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 

спортивных атрибутов и т. д. 

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

а также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР 

в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют 
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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 детей                       

с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового 

и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают 

знакомить детей 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 дети 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 детей 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 дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Дополнение содержания образовательной области физическое развитие 

соответствует комплексной образовательной программой7: 

- Старшая группа: физическое развитие (соответствует комплексной 

образовательной программе – с. 122-124). 

- Подготовительная к школе группа: физическое развитие (соответствует 

комплексной образовательной программе – с. 125-127). 

 

2.3. Мониторинг развития обучающихся с ТНР  

ДОУ самостоятельного выбирает инструменты педагогической и психологической 

диагностики развития обучающихся с ТНР, в том числе, его динамики. Педагогический 

мониторинг в ДОУ – это система организации сбора, хранения, обработки                                                   

и распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивает 

непрерывное отслеживание состояния и прогнозирования ее развития. 

Диагностическое направление:  

Три раза в год специалисты ДОУ: логопед; воспитатели, педагог-психолог; 

музыкальный руководитель; инструктор по физическому воспитанию проводят 

обследование детей с общим недоразвитием речи с целью выявления уровня речевого                           

и психофизического развития каждого воспитанника.  

Сроки проведения диагностического обследования: сентябрь, январь, май.   

• в начале года – для определения уровня обученности детей и степени 

сформированности знаний, умений и навыков в объеме программы предыдущей возрастной 

группы; для определения трудностей в освоении разных видов деятельности, пробелов                         

в знаниях, умениях и навыках, а также уровня психофизического развития. Кроме этого 

собираются анамнестические сведения о развитии ребенка, изучаются условия воспитания 

в семье.  

• в середине года – для выявления особенностей динамики развития, оценки 

                                                      
7 Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – 3-е изд., перераб. и доп. в соотв. с ФГОС ДО. 

– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 
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правильности методов и содержания коррекционной работы и корректировки программы 

индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий на каждого ребенка.  

• в конце года – для определения динамики и результатов работы за год и для 

составления прогноза относительно дальнейшего развития ребенка.  

Задачи диагностики:  

• раннее выявление отклонений в развитии детей с ТНР;  

• выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у ребенка, 

определение степени тяжести этого нарушения;  

• выявление индивидуально-психологических особенностей развития ребенка 

(личностных и интеллектуальных);  

• определение условий воспитания ребенка;  

• обоснование педагогического прогноза;  

• разработка программы индивидуально - ориентированных коррекционных 

мероприятий воспитанника;  

• определение  оптимального  образовательного  маршрута  и 

 обеспечение  

индивидуального сопровождения каждого ребенка;  

• оценка динамики развития и эффективность коррекционной работы;  

• включение родителей в коррекционно-развивающий процесс.  

    Педагогическая диагностика в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) реализуется посредством динамического 

наблюдения.  

Диагностические методики и пособия:  

• Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) учителем-логопедом Нищева Н. В. 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», (издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО) – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»» - 2015г.;  

• «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) 

с 4 до 7 лет» Нищева Н. В.  

• Картинный материал к карте развития ребёнка с общим недоразвитием речи                         

(с 4 до 7 лет) Нищева Н. В.;  

• «Диагностика устной речи выпускников логопедических групп» Чаладзе Е.А., 

Федосеева Н.Я., Кокина Н.А. Гулямова О. Н., Держаева Е. А., Егорова Е. А., Девяткина С. 

Ю.  

• Результаты диагностического обследования отражаются:  

• Протокол диагностического исследования  

• «Диагностика образовательного процесса в старшей группе»: методическое пособие. 

Н.В.  

• Верещагина. – СПб,: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015,  «Диагностика образовательного 

процесса в подготовительной к школе группе»: методическое пособие. Н.В. Верещагина. – 

СПб,: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015   

Диагностическое обследование позволяет наиболее эффективно осуществить 

коррекционную работу с детьми, имеющими речевые нарушения и получить полную 
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картину успехов каждого воспитанника в соответствии с требованиями программы.  

Результаты диагностики, анамнестические сведения о развитии ребенка, условия 

воспитания в семье анализируются на заседании психолого-педагогического консилиума 

ДОУ (ППк). Такой подход позволяет определить психолого-педагогический прогноз                                        

и стратегию индивидуальной коррекционно-развивающей работы с каждым ребенком, 

сформировать подгруппы детей для проведения коррекционной работы.  

По данным обследования составляется коллегиальное заключение,                                                   

и разрабатываются рекомендации, обязательные для выполнения всеми специалистами, 

работающими с ребенком. На основании полученных данных коллегиально составляются 

заключение консилиума и рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с 

учетом его индивидуальных возможностей и особенностей.  

    

2.4. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции речевых 

нарушений 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых нарушений; 

оказание детям с тяжелыми речевыми нарушениями квалифицированной помощи                                 

в освоении программы; их разностороннее развитие с учетом возрастных                                                    

и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей. 

Все педагоги и специалисты осуществляют образовательную и коррекционную 

деятельность на основе АОП ДО. 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в программе на первый план, так как овладение родным языком является одним 

из основных элементов формирования личности. Профессиональная коррекция нарушений 

речи составляет значительное содержание образовательного содержания                                                                     

по образовательным областям. 

Другие педагоги (воспитатели, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель) осуществляют работу по коррекции речевых нарушений в процессе 

освоения образовательного содержания по образовательным областям. 

Музыкальное развитие: формируется развитие слуха, фразового дыхания; владение 

голосом, ритмической координацией и т.д. 

Физическое развитие: формируются моторика детей, правильное дыхание, владение 

напряжением-расслаблением мышц, координацией, повышается общая выносливость и т.д. 

Образовательная деятельность в динамических перерывах, режимных моментах 

(педагог-воспитатель): проводится артикуляционная и пальчиковая гимнастика, 

индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда и т.д. 

Содержание индивидуальной коррекционной работы разрабатывается                                                       

и фиксируется индивидуально для каждого ребенка в его речевой карте и других 

документах образовательного процесса (журнал занятий, тетрадь домашних занятий). 

 

Старшая группа 

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

для детей с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). – 
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СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте № 1. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте № 2. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

Нищева Н.В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР (с 5 до 6 лет). 

– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

 

Подготовительная к школе группа 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 

к школе логопедической группе для детей с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть I). – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть II). – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте № 3. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

Нищева Н.В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР (с 6 до 7 лет). 

– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

 

Для детей старшей и подготовительной к школе групп дополнительно 

Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2023. 

Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2023. 

Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика (2). – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2023. 

Нищева Н.В. Веселая мимическая гимнастика. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения                                  

и дифференциации звуков разных групп. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

Нищева Н.В. Картотека методических рекомендаций для родителей дошкольников с 

ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

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

и дифференциации звуков. Вып. 1, 2, 3, 4. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2023. 

 

2.4.1. Вариативная часть содержания образования, формируемая ДОО 

Идеальным результатом успешной коррекции речевых нарушений детей с ТНР 

являются достижение ими таких результатов, при которых возможен их перевод в группы 

общеразвивающей направленности ДОО (при достижении ими уровня должного речевого 

развития). Для этого необходима преемственность образовательного содержания в ДОО. 

Для ее обеспечения выбор вариативного содержания программы осуществляется с опорой 

на основную программу. 

Педагоги используют следующие парциальные программы: 

Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста с 4 до 7 лет. 

Парциальная программа. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

Нищева Н.В. Я люблю Россию. Парциальная программа. Патриотическое и духовно-
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нравственное воспитание детей старшего дошкольного возраста с 5 до 7 лет. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2022. 

2.4.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных, индивидуальных особенностей дошкольников                              

и детей с нарушениями речи 

Реализация программы применяет дифференцированный подход к образованию 

детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации индивидуальной 

образовательной траектории в зависимости от уровня и вида нарушения речи. Структура 

такого маршрута предполагает следующие формы образовательного процесса в отличие от 

общеразвивающих групп. 

- индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей 

коррекционной работы отдельно для каждого ребенка. 

- выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования 

индивидуальных, групповых и домашних занятий) образовательного процесса, отбор 

содержания образования. 

- динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное 

изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребенка. 

- индивидуальный подход к результативности работы (формулирование ожидаемых 

результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности коррекции). 

Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжелыми нарушениями 

речи программа широко использует принцип интеграции содержания образования. 

Согласно ФАОП ДО и комплексной образовательной программе, «интегрированные 

коррекционно-развивающие занятия…позволяют избежать перегрузки и дезадаптации 

детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников                                        

в коррекционном процессе». 

Интегрированный подход реализуется в программе: 

- как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного процесса 

(логопедов, других педагогов, родителей) и ребенка на определённую тему в течение 

одного дня, в котором гармонично объединены различные образовательные области для 

целостного восприятия окружающего мира (межпредметный проектно-тематический 

подход); 

- взаимодействие методов и приемов воспитания и обучения (методическая 

интеграция); 

- интеграция содержания образования и культурно-досуговой деятельности 

(тематические интегрированные занятия); 

- синтез детских видов деятельности. 

В зависимости от конкретной ситуации логопеды и другие педагоги продумывают 

содержание и организацию образовательных ситуаций, обогащающих опыт детей, 

эмоциональную сферу и представления о мире. Все образовательные моменты 

предполагают познавательное общение педагогов, специалистов, детей и родителей                             

и самостоятельность детей. Программа предполагает различные способы организации 

образовательного процесса: тематические погружения, детские проекты, игры-

театрализации, экспериментирование. Активно используются разнообразные виды 
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наглядности. 

 

2.4.3. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи (соответствует ФАОП ДО п.43. с. 554) 

Цель, задачи, направления, содержание коррекционно – развивающей работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: (соответствует ФАОП ДО п.43.2. с.554) 

- определение особых образовательных потребностей детей 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) детей с ТНР консультативной                      

и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: (соответствует ФАОП ДО 

п.43.3. с.555) 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР                                  

с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка,                                                                              

и обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей)                                            

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

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает (соответствует ФАОП ДО п.43.4. 

с.555):  

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств                          

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

с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 
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- 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 детей с ТНР. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР.  

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей детей 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, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, 

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

либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 

системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: (соответствует ФАОП ДО п.43.7. с.556) 

- сформированность фонетического компонента языковой способности                                          

в соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков;   

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с 

возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории детей.   

АОП для детей с ТНР   регламентирует: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.)                         с 

квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально 

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

- самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ТНР. 

 

2.4.3.1.  Содержание коррекционно-развивающей работы 

Содержание образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР направлено на реализацию задач пяти образовательных 

областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- 

эстетическое и физическое развитие воспитанников на основании единства и взаимосвязи 

содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе предметно-

пространственной развивающей образовательной среды.  

Содержание Программы обеспечивает коррекцию нарушений развития                                     

и социальную адаптацию воспитанников ТНР с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей.   

Содержание коррекционно-развивающей работы по освоению образовательных 

областей ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей. Задачи системы коррекционной работы решаются интегрировано в ходе освоения 

пяти образовательных областей (определённых ФГОС ДО), наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основной целью образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (в соответствии с ФГОС) является позитивная социализация детей дошкольного 

возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества                         

и государства.  

Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО:  

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;   

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания;   

• формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;   

• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье                                

и к сообществу детей и взрослых в организации;   

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.   

 

Коррекционные цель и задачи социально-коммуникативного развития для детей 

с ТНР:  

Цель: Овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 

детей с ТНР в общественную жизнь.  

Задачи:  
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• Формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе;  

• Формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать 

окружающие предметы и явления, положительно относится к ним;  

• Формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;  

• Формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении.  

Работа по освоению представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с ТНР в систему 

социальных отношений.   

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»                         

с детьми старшего дошкольного возраста направлено на всестороннее развитие у детей                         

с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают                              

и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

можно структурировать, как и на предыдущих возрастах, по следующим разделам:  

1) Формирование навыков взаимоотношений с окружающими;  

2) Формирование гендерных и гражданских чувств;  

3) Развитие игровой и театрализованной деятельности;  

4) Совместная трудовая деятельность;  

5) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 

предпосылок экологического сознания.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом.  

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, 

отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

В старшем возрасте у детей с ТНР основное внимание обращается                                                
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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 детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное 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                    

и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР,                                 

ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности.    Особое внимание обращается на формирование у 

детей представления о Родине: огородах России, о ее столице, о государственной 

символике, гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют 

представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении.  

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений детей, знакомя 

их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной).  С детьми организуются праздники.  

В рамках раздела, особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях.   

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, 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 детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с ТНР.  

 

2.4.3.2.  Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ТНР  

 

    В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей  

Цель коррекционной работы в группах компенсирующей направленности для детей 

с ТНР—создание оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения 

коррекции недостатков в речевом и психофизическом развитии детей с ТНР и оказания 

помощи детям этой категории в освоении адаптированной основной образовательной 
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программы дошкольного образования. 

 Задачи:  

- своевременное выявление детей с ТНР и определение их особых образовательных 

потребностей, обусловленных недостатками в речевом и психофизическом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ТНР с учётом особенностей их развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- разработка и реализация программ индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий для детей с ТНР;  

- разработка и реализация дополнительных образовательных программ;   

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ТНР по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.   

  

2.4.3.3 Специальные условия для получения образования детьми в группах 

компенсирующей направленности (ТНР) 

 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи (соответствует п.43.9. ст.556) 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности детей 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 АООП; проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю)                                  

и психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных 

моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры 

дефекта детей 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: (соответствует п.143.9.2. ст.557) 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) 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 детей, 

их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности и проч.; 
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 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

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

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

- В дошкольном учреждении создана служба, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ТНР, находящимися как в группах 

компенсирующей, так и в группах общеразвивающей направленности с инклюзивным 

образованием, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения – 

психолого-медико-педагогический консилиум. В службу сопровождения входят 

специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре. Комплексное изучение всех сторон развития ребенка, выбор 

методов адекватной коррекции, отбор содержания образования осуществляется в тесном 

взаимодействии всех специалистов с учетом структуры нарушения и индивидуально-

психологических особенностей детей с ТНР.  

- Все специалисты, осуществляющие психолого-медико-педагогическое сопровождение 

детей, работают в режиме организованного взаимодействия.  

- Родители являются активными участниками коррекционно-развивающего процесса.  

- Созданы условия, обеспечивающие полноценную реализацию направлений работы по 

преодолению недостатков речеязыкового развития: логопедический кабинет оснащен 

разнообразными дидактическими материалами, оборудованием для проведения 

подгрупповой и индивидуальной коррекционной образовательной деятельности.  

- Организованная развивающая предметно-пространственная среда в групповом помещении 

позволяет детям проявлять свои способности не только в организованной образовательной, 

но ив свободной деятельности, режимных моментах, стимулирует развитие творческих 

способностей, самостоятельности, инициативности, любознательности, помогает 

самоутверждению и самореализации, способствует разностороннему гармоничному 

развитию личности. В групповом помещении оборудован центр «Будем говорить 

правильно» для самостоятельной деятельности детей и образовательной деятельности, 

организованной воспитателем по рекомендациям учителя-логопеда.  

Учитель-логопед тесно взаимодействует с воспитателями и специалистами в течение 

всего учебного года, по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  
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Еженедельные рекомендации учителя-логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы:  

- комплексы артикуляционной, голосовой и дыхательной гимнастики;  

- индивидуальная работа по рекомендациям учителя-логопеда и контроля над 

поставленными звуками и отработанными лексико-грамматическими формами;  

- индивидуальная работа и работа малыми группами по развитию неречевых психических 

функций;  

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика.  

Взаимодействие с родителями является важной частью психолого-педагогического 

сопровождения. Учитель – логопед и другие специалисты проводят для родителей 

открытые и совместные занятия, включают родителей в коррекционно-развивающий 

процесс, в участие в работе круглых столов, совместных мероприятиях.   

Родители тесно взаимодействуют с учителем-логопедом и воспитателями группы. 

Специалисты оказывают психолого-педагогическую помощь семьям, имеющим детей с 

речевыми нарушениями, оказывают консультативную, просветительскую                                                  

и рекомендательную помощь по развитию дошкольника с ТНР. Родители присутствуют на 

индивидуальных и подгрупповых занятиях, где овладевают навыками практических 

приемов закрепления полученных знаний с детьми дома. В индивидуальных тетрадях, 

родителям предлагаются практические задания, направленные на развитие познавательных 

и речевых процессов у детей.  

Организация развивающей предметно - пространственной среды с учетом 

возрастных и психофизических особенностей детей с ТНР в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО имеет специфику, связанную с особенностями их развития. Общее недоразвитие 

речи – сложное речевое расстройство, при котором нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы. Для многих детей с речевыми нарушениями характерна 

низкая речевая активность, недостаточная выраженность познавательных процессов, 

нарушение и замедление приема и переработки сенсорной и речевой информации. У ряда 

детей отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности 

распределения. Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической 

ослабленностью, присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы.  

Предметно-развивающая среда должна иметь коррекционную направленность, 

поэтому в ней присутствуют игры и пособия, предназначенные для развития внимания, 

памяти, различных сторон речи, мышления, восприятия. Содержание игр определяется                           

с учетом индивидуально – дифференцированного подхода и лексической темы.  

При моделировании развивающей предметно-пространственной среды учитываются 

принципы коррекционной работы (повторяемость, доступность, постепенное усложнение 

материала).   

В организации предметно-развивающей среды отражается взаимодействие 

воспитателя и специалистов детского сада.  

Особенности организации коррекционной работы с детьми с ТНР отражаются                             

в использовании специальных методов и приемов:  

- Подбор заданий, максимально возбуждающих речевую активность ребенка, 

пробуждающих у него потребность в речевой и познавательной деятельности.  

- Использование специальной стимулирующей и организующей помощи детям.   

- Использование заданий с опорой на образцы.  
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- Приспособление темпа изучения материала и методов обучения к уровню развития детей с 

общим недоразвитием речи.  

- Дозирование образовательной нагрузки с учетом индивидуальных особенностей детей.  - 

Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, пошаговой инструкции, 

системы повторений, аналогий.   

- Усвоение знаний и представлений в процессе практической деятельности детей.  

- Использование системы поощрений, повышающих самооценку ребенка, укрепление в нем 

веры в свои силы.  

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование обучающихся с ОВЗ по основной образовательной программе дошкольного 

образования, имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное 

образование», при разработке которого учитываются особенности психофизического 

развития воспитанников, определяющие организацию и содержание коррекционной работы 

специалистов (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др.). 

Воспитанник получает образование по основной образовательной программе дошкольного 

образования или по адаптированной образовательной программе в соответствии                                                                                                                                    

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

При включении обучающегося с ОВЗ в группу общеразвивающей направленности 

его образование осуществляется по основной образовательной программе дошкольного 

образования, имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное 

образование» или по адаптированной образовательной программе в соответствии                                     

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

При включении обучающегося с ОВЗ в группу оздоровительной направленности его 

образование осуществляется по основной образовательной программе дошкольного 

образования, имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное 

образование» или по адаптированной образовательной программе в соответствии                                    

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

Таблица 3 

Учёт специфических особенностей, уровня физического развития и состояния 

здоровья ребёнка с ТНР при организации образовательного процесса. 

 

Режимные моменты Особенности организации 

Утренняя гимнастика 1) Ограничение (исключение) упражнений для шеи для 

детей с  нестабильностью шейного отдела 

позвоночника.  

2) Ограничение (исключение) упражнений (наклоны и 

повороты головы,  глубокие наклоны) для детей                                       

с повышенным внутричерепным давлением.  

3) Ограничение (исключение) интенсивных прыжков для 

детей с гипердинамическим синдромом.  

4) Исключение упражнений с длительным статическим 
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напряжением мышц  и силовых упражнений, 

требующих задержки или напряжения дыхания.  

5) Включение упражнений для дыхания после каждой 

части 

Приём пищи 1) Обучение пользованию столовыми приборами 

проводится по  требованиям предыдущей возрастной 

группы (для детей с нормой  развития): вилки – со 

средней группы, ножи – со старшей и т.п.  

2) Увеличение продолжительности приёма пищи (сажать 

за стол первыми).  

3) Избегать общих замечаний (использовать 

индивидуальные).  

4) Проговаривать вслух технологию принятия пищи, 

правила пользования   столовыми приборами (возможно 

с использованием карт, схем, алгоритмов). 

НОД   

по физической культуре 

1)        Использование комплекса методов при объяснении 

нового, закреплении изученного материала: словесных 

(неоднократные повторения, более инструкции), наглядных 

(показ, использование схем,  моделей), практических 

(совместное со взрослым выполнение, тактильная помощь). 

2) Преподнесение материала с опорой на все 

анализаторы.  

3) Индивидуальная помощь педагога либо более 

сильного ребёнка.  

4) Индивидуальный подход при выполнении заданий 

(предложение более простых заданий, частично выполненных 

заданий, работа в паре с более  сильным ребёнком).  

5) Соблюдение охранительного режима на занятиях 

(снижение нагрузки).  

6) Снижение критериев оценки при анализе 

выполненных работ.  

  Предпочтение положительной оценки вместо 

критической.  

7) Создание доброжелательной атмосферы общения 

педагога с ребёнком (детьми), отсутствие упрёков в адрес 

ребёнка за то, что он меньше других  знает, хуже умеет 

что-то делать и т.п.  

8) Обеспечение ребёнку близкой и понятной 

(преимущественно игровой) мотивации деятельности 

Прогулка 1)        Ограничение (исключение) интенсивных подвижных 

игр (замена их на  игры малой подвижности).  

2) При организации наблюдений использование 

комплекса методов:словесных, наглядных и практических.  

3) Закрепление в индивидуальной работе материала, 

изученного на занятиях. 

Дневной сон 1) Избегание перед сном возбуждающих видов 

деятельности (подвижных игр, активной двигательной 

деятельности).  

2) Использование ритуалов «Минутки вхождения в сон», 

«Сонные подушки» для детей  

с гипердинамическим синдромом.  

3)        Пролонгированный дневной сон для детей с нервно-
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рефлекторной возбудимостью (укладывать первыми, 

поднимать последними). 

Закаливание 1) Ограничение видов закаливания: в младших группах 

проводится  босоножие и ходьба по коррегирующим 

дорожкам, в средних – ходьба по  

 мокрому настилу, ходьба по коррегирующим дорожкам и 

омывание рук до локтя, в старших – контрастные ванны (за 

исключением детей с гипердинамическим синдромом), 

ходьба по коррегирующим дорожкам и обширное умывание.  

2) В летний период ограничение пребывания на солнце 

НОД 

по физической культуре 

1) Использование комплекса методов при отработке 

упражнений: словесных (неоднократные повторения, 

называние выполняемых действий, терминов), наглядных 

(показ, использование схем, моделей), практических 

(совместное со взрослым выполнение упражнения, 

тактильная помощь).  

2) Дробление материала в процессе НОД, предлагать 

минимум нового материала, в большей степени закреплять 

ранее усвоенные действия.  

3) Ограничение (исключение) упражнений для шеи детям с 

нестабильностью шейного отдела позвоночника, упражнений  

Свободная  

самостоятельная детская  

деятельность  

 

1) Выполнение индивидуальных заданий, направленных на 

закрепление  изученного ранее материала.  

2) Выполнение заданий по рекомендациям дефектолога, 

логопеда, психолога (при наличии занятий с данными 

специалистами).  

3) Преимущественное использование речевых игр, 

артикуляционной и пальчиковой гимнастики, игр на развитие 

мелкой моторики, совершенствование сенсорики 

4) Использование при организации свободной 

самостоятельной  деятельности наглядного подкрепления 

(схем, моделей, алгоритмов). 

 

Механизмы адаптации Программы для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) 
Специфика адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования определяется тем, что дети с ТНР могут реализовать свой потенциал лишь при 

условии вовремя начатого и адекватно организованного обучения и воспитания - 

удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их развития.  

Адаптация основной образовательной программы в группах компенсирующей 

направленности детского сада осуществляется следующим образом:  

- внесение изменений в основное содержание Программы и организацию деятельности по ее 

реализации с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей с ТНР, а именно: внесение изменений в целевой раздел (в части 

определения целей и задач, описания планируемых результатов освоения Программы и др.), 

содержательный раздел (в части используемых Программ и методик и др.), 

организационный раздел (в части определения режима дня, описания материально-

технического обеспечения, предметно-развивающей среды и др.).  
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- включение дополнения в содержательный раздел вариативной части Программы,                        

а именно – включение описания образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений.  

      Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи 

начинается 1 сентября, длится девять месяцев (до 1 июня) и условно делится на три 

периода:  

• I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;  

• II период – декабрь, январь, февраль;  

• III период – март, апрель, май.  

Обучение и воспитание детей с ТНР осуществляется на диагностической основе с позиции 

индивидуально-дифференцированного подхода.   

 

Программа коррекции включает в себя следующие направления, каждое из 

которых имеет свои цели, задачи, методы.  

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОНР, 

проведение их углубленного комплексного обследования (медико-психолого-

педагогическое изучение, уточнение характера и степени выраженности каждого из 

нарушений) и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях ДОО;  

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию речевых недостатков                                      

и предупреждения вторичных отклонений в развитии детей с ОНР в условиях ДОО 

(создание оптимальных условий для физического, познавательного, речевого, социального 

и личностного развития детей; проведение индивидуально направленной коррекции 

речевых нарушений у детей с ОНР); способствует формированию предпосылок 

универсальных учебных действий дошкольников с ТНР (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); позволяет определить формы дальнейшего 

школьного обучения ребёнка с ТНР и подготовить его к обучению в школе;  

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОНР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников;  

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

детей с ТНР, со всеми участниками образовательных отношений — дошкольниками (как 

имеющими, так и не имеющими речевые нарушения), их родителями (законными 

представителями) и педагогическими работниками.  

  

2.4.4. Особенности образовательной деятельности в  разных видах 

культурных практик 

Культурные практики используются в качестве поиска и освоения новых способов 

и форм деятельности, и поведения для организации собственных действий, и опыта. В ДОО 

основными культурными практиками, осваиваемыми дошкольниками, являются: 

- игра, продуктивная деятельность; 

- познавательно-исследовательская деятельность; 

- развитие речи и чтение; 
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- практическая деятельность; 

- результативные физические упражнения; 

- развитие речи на занятиях с логопедом, в процессе театрализации, в освоении 

содержательных областей; 

- музицирование, логоритмика, пение, танец, театрально-музыкальные 

инсценировки; 

- проектная деятельность (по Н.А. Виноградовой, Е.П. Панковой)8; 

- совместная творческая и досуговая деятельность семьи и ДОО (праздники, 

спектакли, экскурсии, прогулки). 

Программа опирается на рекомендации по культурным практикам (культурно-

досуговой деятельности), приводимые в комплексной образовательной программе,                                                              

и включает организацию отдыха, развлечений, самостоятельной художественной                                   

и познавательной деятельности детей. 

Дети всех уровней речевых нарушений привлекаются к участию в спектаклях, 

утренниках, театрализованных играх в соответствии с индивидуальными речевыми 

возможностями по рекомендации логопеда. 

 

Старшая группа 

 У старших дошкольников формируется умение самостоятельно организовывать 

свой отдых дома и в детском саду, заниматься творчеством (лепка, рисование и т.д.), 

слушать музыку или записи литературных произведений, проводить простые 

эксперименты, участвовать в работе студий и кружков. Рекомендуется посещать                                    

с родителями выставки, музеи, киноцентры и театры, экскурсии. Дети активно 

привлекаются к участию в праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к 

праздникам. Формируется умение и мотивация поздравлять окружающих с праздниками, 

делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы (мамин праздник, День защитника 

Отечества и др.). 

 

Подготовительная к школе группа 

Дошкольники подготовительной группы приучаются осмысливать полученные 

знания и использовать их в самостоятельной творческой деятельности. Рекомендовано 

расширить знания об искусстве, приучать их к посещению с родителями выставок, музеев, 

театров. У детей седьмого года жизни формируются представления о государственных 

праздниках, они привлекаются к их подготовке и участию в тематических постановках                                                     

и утренниках. 

 

Направленность содержания образовательных областей на развитие приоритетных                   

в данной области видов детской деятельности.  

Таблица 4 

Образовательная область Приоритетные виды детской деятельности 

Социально-коммуникативное  Игровая  

развитие  

  

 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми)  

Самообслуживание и бытовой труд Познавательно-

исследовательская  

Музыкальная и изобразительная  

                                                      
8 Виноградова Н.А., Панкова Е.П. Образовательные проекты в детском саду: пособие для воспитателей. – М.: 

Айрис-Пресс, 2008. 
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Познавательное развитие  

  

  

Познавательно-исследовательская  

Коммуникативная  

Техническое конструирование  

Игровая  

Речевое развитие  

  

  

  

Коммуникативная  

Восприятие художественной литературы  

Познавательно-исследовательская  

Игровая  

Художественно-эстетическое 

развитие  

  

  

  

  

Музыкальная  

Изобразительная  

Восприятие художественной литературы и фольклора  

Творческое конструирование  

Игровая  

Физическое развитие  

  

  

Двигательная  

Игровая  

Познавательно-исследовательская  

 

Примерные виды интеграции образовательных областей  
При планировании психолого-педагогической работы с детьми в детском саду 

предусматриваются следующие варианты интеграции:  

1.   Интеграция содержания и задач психолого-педагогической работы (например, 

содержание образовательной области «Физическое развитие» интегрируется                                               

с содержанием таких образовательных областей, как «Познавательное развитие», «Речевой 

развитие и т.д.)   

2. Интеграция видов детской деятельности (например, утренняя гимнастика под музыку 

(интеграция музыкальной и двигательной деятельностей), игры с правилами, например, 

«Лото» (интеграция познавательно-исследовательской, коммуникативной и игровой 

деятельностей) и т.д.)   

3.  Использование средств одной образовательной области для организации и оптимизации 

образовательного процесса в ходе реализации другой образовательной области или 

основной общеобразовательной программы в целом (например, восприятие произведений 

художественной литературы не только для решения задач образовательной области 

«Художественно-эстетической развитие», но и в качестве средства для обогащения 

образовательного процесса: образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (чтение и восприятие рассказов о Родине), образовательной области 

«Познавательное развитие» (чтение и восприятие рассказов о природе) и т.д.   

Таблица 5  

 

Использование интегрированных форм в д/с: 

 

Форма Интегрированные виды деятельности 

Викторина Коммуникативная  

Познавательно-исследовательская  

Игровая  

Музыкальная  

Восприятие художественной литературы  

Квест-викторина Коммуникативная  

Познавательно-исследовательская  

Игровая  
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Организационная игра Двигательная  

Коммуникативная  

Познавательно-исследовательская  

Игровая  

Творческая мастерская Изобразительная  

Коммуникативная  

Игровая  

Использование разных видов деятельности в д/с: 

 

Вид деятельности Примеры 

Игровая разыгрывание сюжетных действий из жизни людей;  

развивающие игры, в том числе и компьютерные;  

сюжетно-ролевые игры;  

дидактические игры;  

игры-путешествия;  

предметные игры, игры - имитации  

Познавательно-

исследовательская 

исследования объектов окружающего мира через 

наблюдение;  

экспериментирование;  

ситуативный разговор;  

обсуждениепроблемных ситуаций  

Коммуникативная совместная деятельность, организация сотрудничества;  

овладение навыками взаимодействия с другими детьми              

и со взрослыми развитие навыков общения: 

доброжелательного отношения и интереса к другим 

детям, умения вести диалог, согласовывать свои действия 

и мнения                                 с потребностями других, 

умение помогать товарищу                  и самому принимать 

помощь, умение решать конфликты адекватными 

способами 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

 

слушание  книг  и  рассматривание  иллюстраций;  

обсуждение произведений;  

просмотр и обсуждение мультфильмов;  

разгадывание загадок;  

обсуждение пословиц;  

драматизация фрагментов;  

разучивание песен, стихов и загадок.  

Конструирование из разных 

материалов 

модели и макеты;  

Коллективные проекты.  

Изобразительная отражение впечатлений от слушания произведений                         

и просмотра мультфильмов  во  всех(рисование, лепка, 

аппликация)  

Двигательная Подвижные игры  

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

в помещении и на улице, как в режимной  

деятельности, так и в самостоятельной деятельности  
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Содержание образовательной деятельности по образовательным областям 

Образовательные области Формы работы 

Физическое развитие Физкультурное занятие  

Утренняя гимнастика  

Игра  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Рассматривание  

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

Индивидуальная игра  

Совместная с воспитателем игра.  

Совместная со сверстниками игра  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Педагогическая ситуация  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора  

Проектная деятельность  

Праздник  

Совместные действия  

Рассматривание  

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов,  

Телепередач 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Речевое развитие  

  

 

Чтение  

Беседа  

Рассматривание  

Решение проблемных ситуаций  

Разговор с детьми  

Игра  

Проектная деятельность  

Создание коллекций  
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Интегративная деятельность  

Обсуждение 

Рассказ  

Инсценированние  

Ситуативный разговор с детьми  

Сочинение загадок  

Проблемная ситуация  

Использование различного вида театров  

Познавательное развитие Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Исследовательская деятельность.  

Конструирование  

Эксериментирование  

Развивающая игра  

Наблюдение  

Проблемная ситуация  

Рассказ  

Беседа  

Интегративная деятельность  

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изготовление украшений для группового помещения                     

к праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследовательской деятельности  

Создание макетов, коллекций и их оформление  

Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

Игра  

Организация выставок  

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки  

Музыкально-дидактическая игра  

Беседа интегративного характера, элементарного 

музыкального содержания  

 Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение  

Музыкальное упражнение  

Попевка, распевка  

Двигательный, пластический, танцевальный этюд  

Танец  

Творческое задание  

Концерт-импровизация  

Музыкальная сюжетная игра  
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2.4.5. Способы и направления проявления детской инициативы 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. 

Появление возможности у ребенка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, 

танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить 

такие важные составляющие эмоционального благополучия ребенка ДОУ как уверенность 

в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в ДОУ                            

и вторая половина дня. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. 

Любая деятельность ребенка в ДОУ может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры - импровизации и музыкальные игры; 

- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры,

 выполнение          ритмических и танцевальных движений. 

Взрослые участники образовательного процесса применяют следующие способы 

поддержки детской инициативы: 

- создают при планировании организации образовательных ситуаций условия для 

активизации познавательной активности детей; 

- создают ситуации и условия для самостоятельной творческой деятельности (рисования, 

конструирования и т.д.); 

- обучают приемам самостоятельной работы (планирование, детское проектирование)                      

и самостоятельному применению знаний и умений; 

- обеспечивают позитивные, поощряющие самостоятельность оценки, поддерживают 

мотивацию к самостоятельности оценки, поддерживают мотивацию к самостоятельности 

и инициативе; 

- управляют развитием предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие 

инициативы детей; 

- разъясняют педагогические приемы и методы по поддержке инициативы семьям 

воспитанников. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие 

условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрять желание ребенка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные 

вопросы; 
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2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта 

ребенка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе 

способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 

развития детей область задач, которые ребенок способен и желает решить самостоятельно, 

уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка 

творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

ребенка в ДОУ, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, 

использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, 

поддержку готовности и желания ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность 

до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать 

ребенку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело 

до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего 

результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, 

в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. Если 

ребенок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась 

обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать 

приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

ребенка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование приемов 

похвалы, одобрения, восхищения. 

Дети пяти - семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические 

условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для 

этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и 

умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет 

стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные 

задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно 

поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребенка за стремление к таким 

действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 

способов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения 

задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять 

попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог 

сначала стремится к ее минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

2) У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 
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поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения 

одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения 

детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения,                     

а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, 

одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления 

кризиса семи лет: характерные для ребенка изменения в поведении и деятельности 

становятся поводом для смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание 

ребенку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать 

стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны                               

к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком 

универсальных умений организации своей деятельности и формировании у него основ 

целеполагания: поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать способы                                 

ее достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог 

использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой 

замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности                             

и необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребенка, активизирует его 

желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребенка. В пространстве группы появляются предметы, 

побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые 

игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся                          

в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги                       

и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания. 

 

Таблица 6 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Образовательные 

области 

Формы поддержки детской 

инициативы 

Приемы средства технологии 

поддержки детской инициативы 

Совместная 

 
Самостоятельная Совместная 

 
Самостоятельная 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

При 

необходимости 

помогать детям в 

решении 

проблем 

организации 

игры. 

Привлекать 

Уважать 

индивидуальные 

вкусы и привычки 

детей.  

Поощрять желание 

создавать что-либо 

по собственному 

замыслу; обращать 

Метод быстрого 

реагирования, 

моделирование 

ситуаций с 

участием 

персонажей, 

  Индивидуально - 

личностное 

Выбор партнеров 

для игры по своему 

усмотрению, 

распределение 

ролей в игре, 

картосхемы, 

алгоритмы, модель 

обследования 
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детей к 

планированию 

жизни группы на 

день и на более 

отдаленную 

перспективу. 

Обсуждать 

выбор спектакля 

для постановки, 

песни, танца т.п.  

Создавать в 

группе 

положительный 

психологический 

микроклимат, в 

равной мере 

проявляя любовь 

и заботу ко всем 

детям: выражать 

радость при 

встрече; 

использовать 

ласку и теплое 

слово для 

выражения 

своего 

отношения к 

ребенку.  

 

внимание детей на 

полезность 

будущего 

продукта для 

других или ту 

радость, которую 

он доставит кому-

то (маме, бабушке, 

папе, другу). 

Создавать условия 

для разнообразной 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

детей. Создавать 

условия и 

выделять время 

для 

самостоятельной 

творческой или  

познавательной 

деятельности 

детей по 

интересам. 

Создавать условия 

для использования 

детьми усвоенных 

способов действий 

по присвоению, 

сохранению и 

преумножению 

культурного опыта 

семьи (Технология 

культурных 

практик 

формирования у 

ребенка 

направленности на 

мир семьи  

(коллекционирован

ие) 

общение с 

ребенком, 

поощрение 

самостоятельности

, Побуждение и 

поддержка детских 

инициатив во всех 

видах 

деятельности, 

оказание 

поддержки 

развития 

индивидуальности 

ребенка, выбор 

оптимального 

уровня нагрузки на 

ребенка, 

систематическое 

приобщение 

ребенка к труду, 

нацеливание на 

положительный 

результат в труде, 

выражение 

уверенности в 

будущем успехе 

ребенка,  

положительная 

оценка результата 

детей,   

Поощрение 

проявления 

инициативы, 

косвенная помощь, 

подсказка, 

распределение 

ролей жребием, 

считалкой), давать 

пример 

«расшатывания» 

игровых 

стереотипов.  

Педагогическая 

технология 

О.М.Ельцовой 

«Организация 

полноценной 

речевой 

деятельности в 

детском саду», Н. 

Михайленко и Н.  

Коротковой: 

«Организация 

сюжетной игры в 

детском саду», 

«Как играть с 

ребенком» 

предмета, 

придумывание 

своих правил игры   

Самообслуживание

; индивидуальные 

игры с детьми 

(сюжетно ролевая, 

режиссерская, игра 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные 

игры).  

 

Познавательное 

развитие  

Создавать 

условия и 

поддерживать 

театрализованну

ю деятельность 

Поощрять желание 

ребенка строить 

первые 

собственные 

умозаключения, 

Чтение; 

заучивание 

пословиц и 

поговорок, стихов; 

составление 

Игры с правилами, 

сюжетно-ролевые. 

 Игры– 

экспериментирован

ия.  
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детей, их 

стремление 

переодеваться 

(«рядиться»).  

Обеспечивать 

условия для 

музыкальной 

импровизации, 

пения и 

движений под 

популярную 

музыку. Создать 

в группе 

возможность, 

используя 

мебель и ткани, 

строить «дома», 

укрытия для игр. 

Недопустимо 

диктовать детям, 

как и во что они 

должны играть; 

навязывать им 

сюжет игры. 

Развивающий 

потенциал игры 

определяется 

тем, что это 

самостоятельная, 

организуемая 

самими детьми 

деятельность. 

Участие 

взрослого в 

играх детей 

полезно при 

выполнении 

следующих 

условий: дети 

сами 

приглашают 

взрослого в игру 

или добровольно 

соглашаются на 

его участие; 

сюжет и ход 

игры, а также 

роль, которую 

взрослый будет 

играть, 

определяют 

дети, а не 

педагог; 

характер 

исполнения роли 

также 

определяется 

детьми. 

Привлекать 

детей к 

украшению 

группы к 

внимательно 

выслушивать все 

его рассуждения, 

проявлять 

уважение к его 

интеллектуальном 

у труду.  

Негативные 

оценки можно 

давать только 

поступкам  

ребенка и только 

один на один, а не 

на глазах у 

группы.  

Побуждать детей 

формировать и 

выражать 

собственную 

эстетическую 

оценку 

воспринимаемого, 

не навязывать им 

мнения взрослых. 

Вводить 

адекватную оценку 

результата 

деятельности 

ребенка с 

одновременным 

признанием его 

усилий и 

указанием 

возможных путей 

и способов 

совершенствовани 

я продукта. 

Спокойно 

реагировать на 

неуспех ребенка и 

предлагать 

несколько 

вариантов 

исправления 

работы: повторное 

исполнение спустя 

некоторое время, 

доделывание; 

совершенствовани

е деталей и т.п. 

Рассказывать 

детям о 

трудностях, 

которые вы сами 

испытывали при 

обучении новым 

видам 

деятельности. 

Создавать 

ситуации, 

позволяющие 

ребенку 

рассказов, 

придумывание 

небылиц, 

обсуждение; 

беседа; 

рассматривание 

иллюстраций; 

просмотр 

презентаций и 

мультфильмов; 

слушание; 

разучивание, 

драматизация, 

игровое 

упражнение. 

Организация 

мини- 

лабораторий, 

знакомство с 

профессиями, 

выращивание 

рассады. Внесение 

материалов для 

свободного 

экспериментирова

ни я детей,  метод 

проблемного 

обучения 

специально 

смоделированные 

события.  

Технологии 

развития 

интеллектуальных 

способностей 

детей дошкольного 

возраста 

(логические блоки 

Дьенеша, Палочки 

Кюизенера, 

Кубики Никитина, 

игровые 

занимательные 

задачи для 

дошкольников  

Михайловой); 

Исследовательская 

деятельность.  

(Савенков А.И. 

Маленький 

исследователь. Как 

научить 

дошкольника 

приобретать 

знания) 

Игры с 

природными 

объектами.  

Игры с игрушками. 

Игры с животными.  
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праздникам, 

обсуждая разные 

возможности и 

предложения. 

Привлекать 

детей к 

планированию 

жизни группы на 

день. 

Обращаться к 

детям с просьбой 

показать 

воспитателю и 

научить его тем 

индивидуальным 

достижениям, 

которые есть у 

каждого.  

реализовать свою 

компетентность, 

обретая уважение 

и признание 

взрослых и 

сверстников. 

Поддерживать 

чувство гордости 

за свой труд и 

удовлетворения 

его результатами.  

Речевое развитие  читать и 

рассказывать 

детям по их 

просьбе. 

создавать 

ситуации, 

позволяющие 

ребенку 

реализовать 

свою 

компетентность, 

обретая 

уважение и 

признание 

взрослых и 

сверстников; 

презентовать 

продукты 

детского 

творчества 

другим детям, 

родителям, 

педагогам 

(рассказать).  

способствовать 

стремлению детей 

делать 

собственные 

умозаключения, 

относится к их 

попыткам 

внимательно, с 

уважением; 

побуждать детей 

формировать и 

выражать 

собственную 

эстетическую 

оценку 

воспринимаемого, 

не навязывая им 

мнение взрослого; 

при 

необходимости 

помогать детям 

решать проблемы 

при организации 

игры.  

Беседа, 

ситуативный 

разговор; речевая 

ситуация; 

составление и 

отгадывание 

загадок; сюжетные 

игры; игры с 

правилами; 

викторины и КВН; 

заучивание 

пословиц и 

поговорок, стихов; 

составление 

рассказов; диалог, 

монолог; ЗКР, 

дыхательная 

гимнастика, 

просмотр 

презентаций и 

мультфильмов; 

слушание чтения;  

Ежедневное 

использование в 

работе с детьми 

дидактических 

речевых игр, 

загадок, пословиц, 

поговорок, 

рассказы о личном 

опыте; Метод 

противоречий, - 

кольца Луллия, - 

мозговой штурм; - 

бином и полином 

фантазии, - 

системный 

оператор, - метод 

фокальных 

объектов, - 

морфологический 

анализ; - 

составление 

лимериков, - 

Беседы, сюжетные 

игры; игры с 

правилами; 

обсуждение; 

рассматривание 

иллюстраций; 

кольца Луллия, 

диалог, монолог. 

Самостоятельн ое 

чтение детьми 

стихотворений, 

самостоятельна я 

работа в уголке 

книги, сюжетно – 

ролевые игры, 

развивающие 

настольнопечатные 

игры.  
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загадок, метод 

каталога, - страна 

сказок.  

Технология 

«Программа по 

развитию 

мышления, 

воображения и 

речи детей 

дошкольного 

возраста», Т.А.  

Сидорчук, А.В. 

Корзун. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

Рассказывать 

детям об их 

реальных, а 

также 

возможных в 

будущем 

достижениях. 

Отмечать и 

публично 

поддерживать 

любые успехи 

детей.  

Поддерживать 

стремление 

научиться делать 

что-то и 

радостное 

ощущение 

возрастающей 

умелости.  

В ходе занятий и 

в повседневной 

жизни терпимо 

относиться к 

затруднениям 

ребенка, 

позволять ему 

действовать в 

своем темпе.  

Не критиковать 

результаты 

деятельности 

детей, а также их 

самих. 

Использовать в 

роли носителей 

критики только 

игровые 

персонажи, для 

которых 

создавались эти 

продукты. 

Ограничить 

критику 

исключительно 

результатами 

продуктивной 

деятельности. 

Учитывать 

Всемерно 

поощрять 

самостоятельность 

детей и расширять 

ее сферу.  

Помогать ребенку 

найти способ 

реализации 

собственных 

поставленных 

целей.  

Уважать и ценить 

каждого ребенка 

независимо от его 

достижений, 

достоинств и 

недостатков. 

Создавать условия 

для реализации 

собственных 

планов и замыслов 

каждого ребенка. 

Обсуждение 

замысла, 

наглядность в 

работе с детьми.  

Поощрение 

проявлений 

творчества.  

Создание условий 

в группе для 

самостоятельного 

выбора 

материалов, 

обновление, 

поддержка 

устойчивого 

интереса к 

художественной 

деятельности, 

формирования 

самостоятельных 

действий.   

Творческая 

мастерская 

(рисование, лепка, 

художественны й 

труд по интересам) 

Режиссерские, 

театрализованн ые 

игры   
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индивидуальные 

особенности 

детей, 

стремиться 

найти подход к 

застенчивым, 

нерешительным, 

конфликтным, 

непопулярным 

детям. Создавать 

в группе 

положительный 

психологический 

микроклимат, в 

равной мере 

проявлять 

любовь и заботу 

ко всем детям: 

выражать 

радость при 

встрече; 

использовать 

ласку и теплое 

слово для 

выражения 

своего 

отношения к 

ребенку. 

Физическое 

развитие  

Создание 

условий для 

свободного 

выбора детьми 

деятельности, 

участников 

совместной 

деятельности.  

Создание 

условий для 

оказания не 

директивной 

помощи детям, 

поддержку 

детской 

инициативы и 

самостоятельнос

ти в разных 

видах 

деятельности.  

Создание 

условий для 

позитивных, 

доброжелательн

ых отношений 

между детьми, в 

том числе 

принадлежащим

и к разным 

национально-

культурным, 

религиозным 

общностям и 

социальным 

создание условий 

для принятия 

детьми решений, 

выражения своих 

чувств и мыслей; 

Учитывать 

индивидуальные 

особенности детей, 

стремиться найти 

подход к 

застенчивым, 

нерешительным, 

конфликтным, 

непопулярным 

детям.  

Уважать и ценить 

каждого ребенка 

независимо от его 

достижений, 

достоинств и 

недостатков. 

Использование 

игровых образов 

при освоении 

основных видов 

движений. 

Подвижные игры, 

подвижные игры с 

правилами, 

игровое 

упражнение, 

хороводные игры, 

русские народные 

игры, игры 

народов севера 

пальчиковые игры, 

музыкальноритмич

еские игры. 

Реализация 

проектов, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Утренняя 

гимнастика, 

подвижные игры 

на прогулке, игры 

малой 

подвижности в 

группе, 

физминутки, 

пальчиковая 

гимнастика, 

гимнастика после 

сна, закаливающие 

процедуры, 

Придумывание 

детьми новых 

подвижных игр по 

картинам, по 

иллюстрациям 

знакомых детям 

литературных 

произведений. 

Совместные 

действия, 

поручения, 

реализация 

проекта, 

культурногигиенич

еские навыки   

Исполнение, 

импровизация, 

экспериментир 

ование, 

ритмическая 

гимнастика, 

музыкальные игры 
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слоям, а также 

имеющими 

различные (в том 

числе 

ограниченные) 

возможности 

здоровья. 

Развитие 

коммуникативны

х способностей 

детей, 

позволяющих 

разрешать 

конфликтные 

ситуации со 

сверстниками. В 

ходе занятий и в 

повседневной 

жизни терпимо 

относиться к 

затруднениям 

ребенка, 

позволять ему 

действовать в 

своем темпе. 

соревнования, 

развлечения, 

праздники.  

Здоровьесберегаю

ща я технология 

М.Л. Лазарев  

«Здравствуй». 

 

 

2.4.5.1. Поддержка приоритетных сфер детской инициативы в условиях групп 

компенсирующей направленности 

Поддержка детской инициативы в условиях групп компенсирующей 

направленности особенно эффективно проходит, начиная со старшего дошкольного 

возраста. 

Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

-  создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

-  рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

-  отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

-  всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

-  поддерживать стремление научиться что-то делать, и получать от   этого 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

-  в ходе совместной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться                                         

к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

-  не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих 

(использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты продуктивной деятельности). 

-  учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход                                  

к                    застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

-  уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

-  создавать в группе положительный психологический микроклимат. 

Воспитанники 5-6 лет. 
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Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат. 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать           внимание детей на социальную значимость будущего продукта. 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой

 или познавательной деятельности детей по интересам. 

Воспитанники 6-7 лет (в исключительных случаях 8 лет).  

Приоритетная сфера инициативы — научение. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: доделывание, совершенствование и т.п. Рассказывать о трудностях из 

личного опыта. 

- обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

Игра как способ поддержки детской инициативы. 

В коррекционно-образовательной деятельности детей с ТНР 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 детей к творческим 

играм. Педагоги организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя косвенное 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. 

В старшем возрасте происходит активное приобщение детей к театрализованной 

деятельности: 

- совершенствуются исполнительские умения детей (под руководством педагогов                            

и самостоятельно); 
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- обогащается театрально-игровой опыт детей (за счет освоения разных видов 

режиссерской театрализованной игры и игры-драматизации). 

Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного                          

и плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе или магнитной доске, 

пальчикового театра, театра   кукол бибабо, театра на рукавичках, театра-оригами и т. п. В 

режиссерских играх дети используют разные предметы (ложки, прищепки, куклы- 

марионетки, образные игрушки и др.). 

Игры-драматизации представляют собой разыгрывание литературных 

произведений с полным или частичным костюмированием. Для постановок выбираются 

более сложные тексты, основой театрализованной игры становится фантазирование, 

которое впоследствии делает возможным применение таких психокоррекционных 

технологий, как сказкотерапия, куклотерапия и др. При обучении детей используются 

сказки, богатые диалогами, репликами, что дает ребенку   возможность   усвоить 

разнообразные выразительные вербальные и невербальные средства. 

В этот период дети учатся самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры. Вводятся командные и спортивные игры, которые требуют большей четкости, 

точности выполнения заданий, групповой сплоченности и развитых двигательных навыков. 

Возрастает значение дидактических игр, которые активно используются                                    

в общеразвивающей и коррекционной работе. Особая роль отводится дидактическим 

играм в процессе формирования у детей общефункциональных и специфических 

механизмов речевой деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Педагогические ориентиры: 

- вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в новую 

игру и наполнить знакомую игру новым содержанием; 

- побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

- закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и умения 

переносить эти игровые действия на ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

- предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты играть роли                              

в соответствии с их желаниями и интересами; 

- учить детей использовать в новых по содержанию играх различные 

натуральные предметы и их модели, предметы-заместители; 

- поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры, учить их 

этому; 

- развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетно-ролевых                        

и театрализованных игр с помощью воображаемых действий; 

- формировать умение детей моделировать различные постройки из крупного 

и мелкого строительного материала, которые могут быть использованы в процессе 

строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр; 

- учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя роль 

и действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие эмоциональные реакции по 

ходу игры; 

- закреплять кооперативные умения детей в процессе игры, проявлять 
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отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- учить детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в игры 

и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно; 

- учить детей играть в дидактические игры, формируя у них умения 

организаторов и ведущих игр: в процессе игровой деятельности формировать речевую, 

интеллектуальную, эмоциональную и физическую готовность к обучению в школе. 

Основное содержание. 

Подготовка к игре (вместе с детьми): изготовление игровых атрибутов (интеграция 

образовательных областей: «Художественно-эстетическое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие»). 

Строительно-конструктивные игры с последующим разыгрыванием игровых 

сюжетов и т. п. (интеграция образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»). 

Создание игровой предметно-развивающей среды, побуждающей детей дополнять 

предложенные педагогом игры, а также самостоятельно разворачивать игры   в игровом 

уголке. Самостоятельная постройка автобуса, пожарной машины, корабля, поезда из 

игровых и бытовых предметов (мягкие модули, крупный строительный конструктор, 

стульчики, сервировочные столы) для дальнейшей игры (интеграция образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). 

Самостоятельные игры детей и игры с участием взрослых по различным темам, 

способствующим обогащению социально-бытового опыта   дошкольников. Проигрывание 

сюжетных линий, соединение двух-трех сюжетных линий в единую игру, например, 

«Семья» и «Транспортные средства», «Магазин» и «Почта» (интеграция 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Художественно- эстетическое 

развитие»). 

Организация и проведение сюжетно - дидактических игр (при косвенном 

руководстве взрослым): «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной безопасности» 

и др. (Формирование основ безопасности). 

Игровые ситуации, в которых возникает необходимость менять сюжетную линию                   

в определенных условиях (эти условия задаются взрослым или кем-то из детей по 

рекомендации педагога), например, в ходе игр «Космос», «Азбука пожарной 

безопасности», «Скорая помощь» и др. 

Сюжетно-ролевые игры, разворачивающиеся в нескольких планах: «Строители                      

и инженеры», «Театр», «Мы творим» и др. 

Игры на малых батутах. Помощь детям в организации сюжетно-ролевой игры                           

с использованием нестандартного игрового оборудования, в воображаемой ситуации. 

Театрализованные игры. 

Педагогические ориентиры: 

- приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с назначением театра,                          

с видами и жанрами театрального искусства (драматический, музыкальный, кукольный, 

театр зверей, клоунада), учить выбирать сюжеты для театрализованных игр, 

распределять роли на основе сценария, который разрабатывается вместе с детьми; 

- учить детей имитировать движения, голоса, преображаться в процессе 

театрализованных игр; 

- учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из игровой ситуации; 
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- учить детей подробно характеризовать главных и второстепенных героев игры; 

- учить детей пересказывать произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные 

(модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

- учить детей согласовывать свои действия с партнерами, проявлять творческую 

активность на всех этапах работы над спектаклем; 

- развивать в процессе режиссерской игры игровые действия с изображениями 

предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с реальными 

предметами, но в чем-то отличающимися от них; 

- учить детей готовить сцену, декорации, театральных кукол и простые костюмы                       

к театрализованным играм и детским спектаклям (вместе со взрослыми); 

- учить детей формулировать главную идею литературного произведения и давать 

словесные характеристики главным и второстепенным героям. 

Основное содержание. 

Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц                                  

в соответствии с заданной ситуацией для театрализации и демонстрации различных эмоций 

человека. 

Разыгрывание представлений по сюжетам литературных произведений, используя 

выразительные средства (мимику, жесты, интонацию). Игры-имитации образов сказочных 

персонажей в соответствии с сюжетом произведения. 

Игры-импровизации по сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, которые читает 

педагог (дети прослушивают в аудиозаписи). 

Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на рукавичках, 

куклы- марионетки, пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми предметами под музыку 

во время чтения сказок, потешек, стихов и других литературных произведений. 

Использование в театрализованных играх построек, создаваемых по сюжету 

литературных произведений (из строительных материалов, полифункциональных наборов 

мягких модулей). 

Разыгрывание детьми ситуаций по сюжетам сказок, стихотворений   в   песочном 

ящике с использованием объемных и плоскостных фигурок, природного материала. 

Театрализованные игры, в которых в качестве сцены могут быть   использованы 

малые батуты. 

Привлечение детей к участию в театрализованных играх в обстановке, требующей 

концентрации на происходящем действии (перемещение кукол, диалоги) при 

специфическом перемещении в пространстве (координация движений на подвижной 

поверхности). 

Изготовление совместно со взрослыми и самостоятельно атрибутов для 

театрализованных игр: простых по конструкции кукол бибабо кукол из платочков, игрушек 

из пластилина, способом оригами (интеграция образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). 
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2.4.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся с ТНР 

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 помогать изготавливать пособия для 

работы в ДОО и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

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

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений                               

в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОО 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 ДОО 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 обеспечивается решением 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-
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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 ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы                                      

в социальных сетях). 

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП ДО 

обучающися с ТНР как в каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным 

разделом, в котором раскрываются направления работы дошкольной образовательной 

организации с родителями (законными представителями). 

9. Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) 

детей с ТНР: 

- организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в год, 

в начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими организациями, 

в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами                                               

и воспитателями групп не реже 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. 
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1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для 

родителей детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

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

основании запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами 

ДОО один раз в два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; 

тренинги; «Круглые столы» и др. 

Задачи:  

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи со 

стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

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

праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах                     

и распространение его на семью.          

 

2. Индивидуальные формы работы 

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

психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

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

плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования                                

и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. 

Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации                      

и предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп 

один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

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 ДОО; 
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- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. 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. 

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.  
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2.4.7. Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

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

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

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

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

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

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

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

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

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

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

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

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

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

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником                                                         

и другими детьми. 

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 
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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. 

 

 
2.5. Рабочая программа воспитания (далее по тексту РПВ) 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания строится на основе Федеральной рабочей программы 

воспитания и оформляется на основании п.29, 29.1, 29.2, 29.2.1, 29.2.1.1, 29.2.2, 29.2.2.1, 

29.2.2.2, 29.2.2.3, 29.2.2.4, 29.2.2.5, 29.2.2.6, 29.2.2.7, 29.2.3, 29.2.3.1, 29.2.3.2, 29.3, 29.3.1, 

29.3.2, 29.3.3., 29.3.4, 29.3.5, 29.3.5.1, 29.3.5.2, 29.3.5.3, 29.3.6, 29.3.7, 29.4, 29.4.1, 29.4.2, 

29.4.3, 29.4.3.1. она дополнена парциальной программой «Я люблю Россию», в которой 

представлены планирование воспитательной работы с детьми старшего дошкольного 

возраста и интегрированные тематические занятия. 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - программа 

воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

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

«Об образовании в Российской Федерации». 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокульрурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувств патриотизма, гражданственности,... уважения                              

к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям,… природе и окружающей 

среде (п.2 ст.2. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании                                      

в Российской Федерации»). 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ТНР                       

в ДОУ предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее - НОО). 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/
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Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОУ должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют   с портретом выпускника ДОУ   и 

с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 

раскрыть способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. 

Структура Программы воспитания включает три раздела - целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Пояснительная записка не 

является частью рабочей программы воспитания. 

 

2.5.1. Целевой раздел РПВ 

 Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ОУ - личностное развитие дошкольников с ТНР                              

и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 
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1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии                                  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Общие задачи воспитания в ОУ: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (в условиях 

учреждения – это 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и с учетом психофизических особенностей, обучающихся с ТНР. 

 

Цели и задачи воспитания по возрастам 
 

В воспитании детей с ТНР старшего дошкольного возраста: 

Цель: обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально - 

познавательных способностей, возможностей, социально-нравственных, эстетических, 

физических качеств. 

Задачи: 

- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми                      

и сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества; 

- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, 

инициативности, формирование основ патриотизма; 

- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях; 

- содействовать становлению ценностей здорового образа жизни; 

- формировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении 

к природе и понимании самоценности природы; 

- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, 

пейзаж, натюрморт); художественных литературных произведений и музыки; интерес                    

к русскому языку, языкам других народов; 

- поощрять проявления морально-волевых качеств; 

- формировать представление о России как своей стране, узнавать и называть 

символику своей страны (флаг, герб, гимн), о своем городе, улице и т.д. 



 

92  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Направления воспитания: 

1. Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у 

ребенка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему 

краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, 

семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, 

малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного 

в благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные 

дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности                                    

и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, 

края, Отчизны в целом). 

2. Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально- 

ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно- 

историческом и личностном аспектах. 

3. Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык                         

с другими людьми. 

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 
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личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 

жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем 

поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка культурного 

поведения. 

4. Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 

познания. 

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться                                           

в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает                                     

и деформирует личностное развитие ребенка. 

4) Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

5. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны                    

и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного                               

и социального благополучия человека. 

6. Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных                                                     

и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 

7. Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению                                  

у ребенка ценностного отношения к красоте. 
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2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному                                       

в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания 

и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта                                                                         

и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной                                                                

и духовной составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает ребенка 

отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, 

чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей                                       

и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

 Принципы воспитания. 

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. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при реализации РПВ. 

В ОУ наряду с основными принципами Программы воспитания реализуются 

принципы коррекционного обучения, необходимые в условиях групп компенсирующей 

направленности: 

- позитивная социализация ребенка с ТНР; 

- учет индивидуальных особенностей, возможностей, потребностей, 

состояния здоровья воспитанников с ТНР; 

- признание ребенка с ТНР полноценным участником воспитательных отношений; 

- личностно-развивающее взаимодействие участников образовательных отношений. 
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Принципы реализуются в укладе ОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

 Уклад ДОО 

Уклад ОУ опирается на базовые национальные ценности, содержащие традиции 

региона и учреждения, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ОУ, способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 

отношений. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при реализации 

РПВ. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ОУ являются ключевые 

общесадовские мероприятия, мероприятия Федерального календарного плана 

воспитательной работы, коллективные дела группы детей под руководством воспитателя, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства, 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, 

является обсуждение, планирование, совместное проведение и возможное создание 

творческого продукта (коллективного или индивидуального каждого участника); 

- в проведении общесадовских мероприятий поощряется помощь старших детей 

младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный 

творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле; 

- педагогические работники ОУ ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных                                    

и товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение 

играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; 

- ключевой фигурой воспитания в ОУ является воспитатель группы, реализующий по 

отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для 

ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за 

создание условий для личностного развития ребенка. Речь воспитателя и других педагогов 

ДОУ является образцом в системе речевого и коммуникативного развития детей в условиях 

групп компенсирующей направленности, имеет воспитательную функцию в становлении 

эмоциональной стороны общения взрослых и воспитанников; 

- еженедельно в ОУ реализуется КТП образовательного процесса в образовательной 

среде, мероприятия КТП скоординированы с воспитательным воздействием в рамках 

данной лексической темы; 

- в течение дня, в процессе совместной и самостоятельной деятельности, режимные 

моменты, каждый ребенок включен в активное взаимодействие воспитательного характера 

в соответствии с возрастными требованиями, целями и задачами календарного 
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планирования. В непрерывной образовательной деятельности обязательно предусмотрена 

воспитательная задача, наряду с образовательной, развивающей и коррекционной; 

- при организации различных видов деятельности особое место отведено 

формированию нравственных качеств, направленных на социальную адаптацию, 

толерантности, принятие ребенка таким, какой есть, поддержку детской инициативы, 

творчества, самовыражения. 

Для ОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию                              

в коррекционно-развивающем процессе. 

 

 Воспитывающая среда 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками и учитывает 

психофизические особенности обучающихся с ТНР. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при реализации 

РПВ. 

Воспитывающая среда в ОУ предполагает наличие в образовательной среде аспектов 

воспитательного воздействия. Развивающая предметно-пространственная образовательная 

среда построена таким образом, чтобы в рамках КТП, лексической темы, реализовывались 

воспитательные задачи по формированию нравственных качеств.  

Взаимодействие со взрослыми: педагогами, сотрудниками, родителями носит 

воспитательный характер, с учетом принципов доверия, взаимоуважения, достижения 

положительного результата.  

Взаимодействие со сверстниками основано на формировании дружелюбных 

взаимоотношений, заинтересованности в участии совместных видов деятельности, 

социализации.  

Кроме того, при создании КТП на текущий учебный год, учитывается Федеральный 

календарный план воспитательной работы, включающий примерный перечень основных 

государственных и народных праздников и памятных дат. 

 
 Общности (сообщества) ДОО 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей                     

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

сотрудниками ДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы обучающихся принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения                       
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на основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему другому ребенку; 

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

других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность); 

- учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ                            

и всех педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не 

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

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

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. 

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

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

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

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.                             

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

от решаемых воспитательных задач. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при реализации 

РПВ. 

В ОУ многочисленный педагогический состав: воспитатели, учителя-логопеды, 

дефектолог, педагог-психолог, инструкторы по физической культуре, музыкальный 

руководитель, социальный педагог, тьюторы. Каждый педагогический работник                                     

в совместной деятельности выстраивает взаимодействие «взрослый+ребенок», основанное 

на уважении к личности ребенка, доверии, взаимоуважении, поддержке. 

4. 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 должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так 

и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для 
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ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для 

воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста                                           

в разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при реализации 

РПВ. 

Контингент детей, посещающих ОУ, неоднородный по своему составу. 

Характеристики особенностей развития воспитанников представлены в целевом разделе 

Программы. Все возрастные группы ОУ – компенсирующей направленности, имеется 

группа «Развитие» (Особый ребенок). Общение внутри детского коллектива детей с ТНР, 

воспитанников с особыми потребностями, других участников образовательных отношений 

направлено на позитивную социализацию, адаптацию и ориентировано на формирование 

положительных доброжелательных взаимоотношений, основанных на принципах 

гуманности, толерантности, взаимного уважения. 

5. Культура поведения педагогического работника в ДОО 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. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при реализации 

РПВ. 

Воспитатель должен соблюдать нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки 

зрения возрастной психологии и педагогики. 

Педагоги в условиях групп компенсирующей направленности не только соблюдают 

нормы профессиональной этики и поведения, но и следят за собственной речью, как 

образцом для детей с ТНР, своим внешним видом (в работе с детьми с ТНР и особыми 

потребностями необходимы удобная одежда, обувь), отрабатывают правильность 

восприятия воспитанниками словесных инструкций, включают оречевление режимных 
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моментов, при взаимодействии с родителями, воспитывающими детей с ТНР, способствуют 

повышению их педагогической компетенции. 

 

 Социокультурный контекст 

Социокультурным является социальная и культурная среда, в которой человек 

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

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 

реализации РПВ. 

Возрастной ценз обучающихся с ТНР - от 5 до 7 лет (возрастные группы дневного 

пребывания - 4) предполагает воспитание и развитие ребенка в социокультурной среде. ОУ 

расположено во Всеволожском районе - один из крупнейших районов Ленинградской 

области, расположен на севере, густонаселен. Городское поселение Янино-1, в котором 

расположена ДОО, близок к границе города Санкт-Петербург. 

Город Всеволожск и Санкт-Петербург имеют свою историю, что позволяет 

педагогам более полно реализовать гражданско-патриотический компонент образования и 

воспитания дошкольников. Историческое и культурное наследие воздействует на чувства 

воспитанников, обогащает их духовный мир. 

В пешей доступности к ОУ расположены: сквер, АМУ «Заневский КСДЦ», 

Заневская спортивня школа. На стадионе спортивной школы ежегодно проводятся акции 

памяти с участием дошкольников. Также в сквере можно наблюдать и рассматривать 

деревья, кустарники, другие растения, воспитывая экологическую культуру и культуру 

отдыха. Также в пешей доступности находится железнодорожный вокзал, что позволяет 

проводить с дошкольниками практические мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на улице, а также по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. Целью мероприятий является осознание дошкольниками необходимости 

соблюдать меры предосторожности, стремление сохранить своё здоровье. 

Социальное партнерство: воспитательная деятельность ОУ осуществляется в 

социальном партнёрстве с Дворцом детского и юношеского творчества. Социальными 

заказчиками реализации Программы воспитания как комплекса воспитательных услуг 

выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав 

ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение, развитие в условиях 

групп компенсирующей направленности. Важной формой работы в последнее время 

становится совместная проектная деятельность.  

Совместная деятельность ОУ, как региональной базовой площадки (РБП) с ГОУ 

ДПО «ИПК и ППРТО ТО», транслирует реализацию программ коррекционно- 
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развивающих программ обучения детей с ОВЗ, позволяет наряду с осуществление 

коррекционных задач решать воспитательные задачи в процессе организации совместных 

мероприятий. Срок реализации плана РБП с 2022 г. по 2027 г., тема: «Реализация в 

образовательном процессе дошкольного образовательного учреждения компенсирующего 

вида адаптированных программ коррекционного обучения и рабочей программы 

воспитания для детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Организация взаимодействия с социумом направлена на воспитание у ребенка с ТНР 

общей культуры, культуры поведения, общения, формирование ценностей, нравственно-

этических, нравственно-патриотических качеств и чувств, позитивного отношения к миру, 

с осознанием себя в мире как личность. Также обучающимся с ТНР прививаются такие 

понятия, как воспитание любви к художественному слову и книге; у них формируется 

познавательный интерес к родному краю, городу, природе, элементарному краеведению. 

 
 Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ТНР, обозначенных в ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями (законными представителями); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, 

и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 

реализации РПВ. 

Модель взаимодействия участников коррекционно-образовательного процесса 

отражает интегрированные виды деятельности, направленные на проявление обучающимися 

с ТНР общительности, активности и любознательности, самостоятельности и инициативы в разных 

видах деятельности. 

 

 Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с 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. 

На уровне ОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы                                 

в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями обучающихся». 
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 Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР                     

(до 8 лет) 

Таблица 7 

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

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

1.Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

2.Социальное Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. Освоивший 

основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим работником и 

другими детьми на основе общих интересов и дел. 

3.Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 
самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

4.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. 

5.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. 

6.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. 

 

 Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся дошкольного 

возраста (до 8 лет). 

Таблица 8 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
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Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

1.Патриотическое Родина, природа Имеющий представление о своей стране, своей малой 

Родине, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

2.Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Правдивый, искренний, способный к сочувствию и 

заботе, проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры с учетом 

имеющихся речевых возможностей, в том числе с 

использованием доступных способов коммуникации. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим работником и 

другими детьми на основе общих интересов и дел. 

3.Познавательное Знания Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании. 

4.Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Стремящийся к самостоятельной двигательной 

активности, понимающий на доступном уровне 

необходимость реабилитации. 

Готовый к использованию индивидуальных средств 

коррекции, вспомогательных технических средств для 

передвижения и самообслуживания. 

Владеющий основными навыками личной гигиены. 

Стремящийся соблюдать элементарные правила 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

5.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 доступной 
самостоятельной деятельности. 

6.Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  художественно-

эстетического вкуса. 

 

 

2.5.2. Содержательный раздел РПВ 

 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми                    

с ТНР дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, 

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. 
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В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при реализации 

РПВ. 

Воспитательные задачи определены по каждой образовательной области                                          

в соответствии с требованиями Программы и представлены направлениями воспитания: 

- патриотическое; 

- социальное; 

- познавательное; 

- физическое и оздоровительное; 

- трудовое; 

- этико-эстетическое. 

Календарный тематический план (КТП) определен в соответствии с тематическими 

неделями по календарному учебному графику, включает события и даты Календарного 

плана воспитательной работы на текущий учебный год. Материал применяется вариативно, 

адаптирован к условиям групп компенсирующей направленности для обучающихся с ТНР. 

Региональный и муниципальный компоненты реализуются в соответствии с 

учебным планом ОУ, пояснительной запиской к учебному плану, включают увеличение 

двигательной активности и формирования любви к Родному краю, его самобытности и 

неповторимости, бережного отношения к родной природе. Элементы регионального 

компонента включены в КТП, определены в соответствии с возможностями воспитанников 

с ТНР. 

 

1. Патриотическое направление воспитания. 
Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных                                        

и культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
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родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости 

от их этнической принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении обучающихся с ТНР с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ТНР к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при реализации 

РПВ. 

Большое значение в системе патриотического воспитания уделено государственной 

символике, а также региональной символике, геральдике с целью формирования                                                     

и воспитания патриотических чувств, развития нравственных качеств, познавательных                       

и творческих способностей, приобщения детей к общечеловеческим ценностям. 

Ознакомление с государственными символами – существенный потенциал для 

воспитания, наряду с патриотизмом, гуманистических ценностей, формирования 

социальных форм общения, развития познавательного интереса, способности 

анализировать, понимать изображения-символы. 

Задачи: формирование начальных представлений о символическом значении цветов 

и изображении герба и флага; знакомство с элементарными сведения об истории 

происхождения флага и герба; формирование представлений о функциональном 

назначении государственных символов (герб, флаг, гимн); расширение представлений                                    

о малой родине на основе региональной символики; развитие познавательных интересов, 

мышления, графических навыков и умений, воспитание уважительного отношения                               

к символике (государственной, региональной), уважения и любви к своему Отечеству, 

малой и большой Родине. 

В каждой возрастной группе, в соответствии с уровневыми возможностями 

воспитанников, с учетом возраста детей, оформлены уголки/центры патриотического 

воспитания. 

2. Социальное направление воспитания. 
Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

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

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

социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ТНР 

заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому 

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

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с 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                         
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в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия                       

и заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ТНР в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования                        

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель ОУ 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. 

3. Познавательное направление воспитания. 
Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с ТНР является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 

источнику знаний; 

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

источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения                                      

и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности обучающихся с ТНР совместно с педагогическим 

работником; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 
Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

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

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

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность 

– «здоровье»). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 
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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 ОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

с ТНР понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только 

гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ТНР в ОУ. 

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 

ДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

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

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

и чистоте тела; 

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

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ТНР, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

5. Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия,                             

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

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ТНР с видами труда педагогических работников                                       

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

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ТНР. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся                         

с ТНР, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач воспитатель ОУ должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы: 



 

107  

- показать детям с ТНР необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям с ТНР самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ТНР 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

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

– «культура и красота»). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней,                     

ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны и других народов; 

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

ребенка с ТНР действительности; 

6) формирование у обучающихся с ТНР эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того, чтобы формировать у обучающихся с ТНР культуру поведения, 

воспитатель ОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

- учить обучающихся с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя                                                    

в общественных местах; 

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

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

разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться                                           

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ОУ; умение подготовиться                                          

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять, и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести                                                 

в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ТНР ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта                         

и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющей внутреннего мира ребенка с ТНР. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ТНР с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 
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- уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ТНР, широкое 

включение их произведений в жизнь ОУ; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ТНР по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при реализации 

РПВ. 

В каждой возрастной группе оформлены и действуют центры/уголки по 

направлениям развития и воспитания детей. 

 

 Особенности реализации воспитательного процесса 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ОУ 

целесообразно отобразить: 

- региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОУ; 

- значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует 

ДОУ, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные; 

- значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых ОУ намерено 

принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные; 

- ключевые элементы уклада ОУ; 

- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимой                           

в аспекте воспитания деятельности, потенциальных "точек роста"; 

- существенные отличия ОУ от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

- особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными 

партнерами ОУ; 

- особенности ОУ, связанные с работой с детьми с ТНР. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при реализации 

РПВ. 

В ОУ посещают дети с 5-х до 7-ми лет с ТНР из разных районов, как территориально 

приближенных к гп. Янино-1, так и отдаленных районов, что объясняется социальным 

заказом родителей и обусловлено видовым назначением группы компенсирующего вида 

для детей с ТНР и ОВЗ. Поэтому территориальные особенности ОУ исключены из 

территориального обслуживания как приоритетного. 

Социокультурное окружение несет в себе функционально-воспитательное значение. 

Такие объекты, как близко расположенные к ОУ (школы, Заневская спортивная школа, 

КСДЦ) представляют социально-значимые институты, повышающие значение 

нравственно-этических и культурных ценностей. Все это оказывает воспитательное 

воздействие на детей, посещающих учреждение. 

ОУ участвует в национальных проектах Образование, Демография. 

Образовательный процесс в учреждении осуществляется в соответствии                                               

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО), утвержденного приказом Минобрауки России от 17.10.2013                      
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№ 1155. Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Основной целью педагогической деятельности является формирование общей 

культуры личности ребенка, в том числе, ценностей здорового образа жизни, развития 

социальных, нравственных, этических, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности, ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Принципы взаимодействия педагогов и воспитанников: 

- соблюдение приоритета безопасности, законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке, семье; 

- создание в ДОО психологически комфортной среды, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие каждого ребенка и взрослого; личностно- развивающее                            

и гуманистическое взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия                                               

и полноценного развития; 

- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения                                                

и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества с взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

- содействие и сотрудничество детей   и   взрослых, признание   ребенка 

полноценным участником (субъектом) воспитательных отношений; 

- партнерство ДОО с семьей. Сотрудничество с семьей, открытость в отношении 

семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом воспитательной программы. Сотрудники ДОУ должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности                                     

и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей; 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативности программы 

для обогащения детского развития. 

- системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности. 

Игровая деятельность является ведущей в воспитательном процессе. Игра широко 

используется как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения детей,                      

и как самостоятельная форма работы с воспитанниками. Отдельное внимание уделяется 

самостоятельной деятельности. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается непосредственным или опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми проводится с целью 

активизации отдельных детей. Как известно, дети с ТНР требуют повышенного внимания 

со стороны педагога. Воспитательный процесс организуется в развивающей среде, которая 

образуется из совокупности предметных, социальных условий и пространства ребенка. 

Среда обогащается за счет эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

безопасности и надежности, насыщенности, соответствия возрастным и гендерным 

особенностям детей, их потребностям и интересам. Воспитатели заботятся о том, чтобы 
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дети могли свободно ориентироваться в созданной среде, имели свободный доступ ко всем 

составляющим, умели самостоятельно действовать, придерживаясь норм и правил 

поведения и пребывания. 

Приоритетным в воспитательном процессе является речевое воспитание 

(воспитание звуковой культуры речи, навыков речевого общения, любви к родному языку). 

Значительное внимание уделяется физическому воспитанию и развитию как 

основополагающему в формировании привычки к ЗОЖ. Правильная организация режима 

дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, оптимизация двигательной 

активности способствуют воспитанию представлений о физическом развитии 

дошкольника. Большое внимание уделяется воспитанию и формированию готовности                 

к труду, как нравственному становлению, с учетом детской личности, моральной 

мотивации, трудовых заданий, возможностей и способностей. Особое внимание отводится 

эстетическому воспитанию, приобщению детей к миру прекрасного (музыке, живописи, 

художественной литературе). 

Интеграция семейного воспитания и дошкольного позволяют сохранить приоритет 

семьи, активнее привлекать родителей к участию в воспитательном и образовательном 

процессе. 

Таблица 9  

Направления воспитательной работы представлены в инвариантных и вариативных 

модулях. 

Инвариантные модули воспитания: Вариативные модули воспитания: 

 

- групповое руководство; 

- непрерывная образовательная 

деятельность; 

- работа с родителями. 

 

- ключевые дела; 

- организация предметно-

пространственной развивающей 

образовательной среды; 

- краеведение – фрагментарно (РРК - 

реализация регионального компонента). 

 

 Основные традиции воспитания: 

Направления работы в рамках реализации основных традиций воспитания: 
- ключевые дела, позволяющие интегрировать воспитательные усилия; 

- коллективная разработка, коллективное планирование и проведение, 

коллективный анализ результатов; 

- создание условий, когда усиливается роль ребенка при 

установлении доброжелательных и товарищеских отношений, его взрослении; 

- ориентирование педагогов на формирование микрогрупп, иных коллективных 

детских             объединений для реализации совместной деятельности, 

В условиях ДОО основными традициями воспитания в образовательной 

организации являются: 

- ключевые общесадовские мероприятия, мероприятия по Федеральному 

календарному плану, коллективные дела группы детей под руководством воспитателя, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства, 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, 

является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого 

продукта (коллективного или индивидуального каждого участника); 

- в проведении общесадовских мероприятий поощряется помощь старших детей 
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младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный 

творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле; 

- педагогические работники ОУ ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных                     

и товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение 

играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; 

- ключевой фигурой воспитания в ОУ является воспитатель группы, реализующий 

по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для 

ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность                                

за создание условий для личностного развития ребенка. 

Для учреждения важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи                           

к участию в учебно-воспитательном процессе. 

В традициях ОУ: ежегодное участие в конкурсах по духовно-нравственному 

воспитанию («Красота Божьего мира», «Пасхальные мотивы»), патриотическому 

воспитанию, в различных акциях (акция «Белый цветок», акция, посвященная Всемирному 

Дню инвалида (воспитание толерантности и др.), организация светских и тематических 

праздников, День родного языка (речевое воспитание), День смеха (воспитание 

доброжелательных взаимоотношений, развитие эмоций), День здоровья (воспитание 

привычки к здоровому образу жизни), организация проектной деятельности, посвященной 

культурно значимым видам искусства (балеты П.И. Чайковского, творчество других 

композиторов), а также в рамках совместной образовательной и воспитательной 

деятельности с социально значимыми организациями (музей, школа, библиотека). 

Инновационная деятельность предполагает проводить работу по обучению, 

воспитанию, развитию, коррекции, в соответствии с требованиями на современном этапе 

дошкольного образования, направлениями образования, оптимизирующей коррекционной 

работы и воспитания в условиях групп компенсирующей направленности. 

 

 

2.6. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

2.6.1. Старшая группа. Планируемые результаты. 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на 

бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; 

умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно 

оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет 

здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, 

умеет выразить свои чувства словами; знает свое имя и фамилию, имена и отчества 

родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает в какой стране                             

и населенном пункте он живет, знаком с государственными символами России (флагом, 

гербом), имеет представления о некоторых исторических событиях в жизни своей страны; 

с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для 

совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, 
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закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности; имеет представление о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых, уважает 

людей труда и защитников Отечества. 

 

2.6.2. Подготовительная к школе группа. Целевые ориентиры. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) относятся следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

- ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает             

и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; сформирован грамматический 

строй речи, он владеет разными способами словообразования; 

- ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает 

и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у 

ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком 

с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного                                     

и порядкового счета; у него сформированы навыки ориентировки в пространстве,                                       

на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен 

года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней, недели;                  

у ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения 

в различных видах деятельности, умеет организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение; 

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у него 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности; 

- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам                    

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 

- ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 
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усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им; 

осознает свою половую принадлежность и ведет себя в соответствии с ней; ребенок знает, 

в какой стране он живет, имеет представление о ее истории, гордится Родиной и российским 

народом; 

- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

 

 

2.7. Содержание образовательной работы с детьми в летний 

оздоровительный период 

Организация жизнедеятельности дошкольников в летний период имеет очень 

важное значение для детей, посещающих ДОО: им надо узнать много нового об 

окружающем мире, вдоволь поиграть, побегать, пообщаться друг с другом. Коллектив ДОУ 

организовывает работу летом так, чтобы детям было интересно в детском саду, а родители 

были спокойны за здоровье детей. 

Цель на ЛОП: Объединить усилия взрослых (сотрудников ОУ и родителей 

воспитанников) по созданию условий, способствующих оздоровлению детского 

организма в летний период; эмоциональному, личностному, познавательному развитию 

ребенка. 

Работа детского сада летом имеет свою специфику: 

1. С детьми занимаются не в помещениях, а на воздухе, где так много интересного                    

и неопознанного. Внимание дошкольников рассредоточено, они больше отвлекаются, 

поэтому необходимо всячески разнообразить их деятельность. 

2. В соответствии с ОП ДО в детском саду учебные занятия в летний период не 

проводятся, основной акцент делается на разнообразные досуговые мероприятия, такие как 

праздники в детском саду, экскурсии, спортивные игры и занятия, прогулки на свежем 

воздухе. Тем не менее, все пять образовательных областей реализуются, применяются 

разнообразные формы работы. 

3. Оптимальной формой организации детского досуга в летнее время может быть такое 

мероприятие, которое не требует значительной подготовки со стороны детей, имеет 

развивающую и воспитательную функции проводится в эмоционально привлекательной 

форме. Кроме того, важно, чтобы это мероприятие не требовало также громоздкой 

подготовки со стороны педагогов. 

4. Объединение детей пограничного возраста в единую смешанную группу. С одной 

стороны, это усложняет организацию мероприятий (они должны быть интересны                                 

и посильны как трёхлеткам, так и пятилетним дошкольникам), с другой - значительно 

расширяет и обогащает их содержание (старшие дети могут помогать младшим, которым                    

в свою очередь будет интересно наблюдать за старшими). 

5. Именно летом многие родители предпочитают начинать водить своего ребенка                        

в детский сад, справедливо полагая, что в этот период заметно снижен риск простудных 

заболеваний, которые являются настоящим бичом для неадаптированных «домашних» 

малышей. 

6. Режимы на теплый период отличаются от режимов холодного периода. 

7. Детей встречают на улице, там же проводится утренняя гимнастика. 

8. Планирование – по комплексно-тематическому планированию, который отражается 

в календарном. 
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9. Оформление родительских уголков, стендов и в группе, и на улице. 

10. На период адаптации закаливание не проводится. Адаптационный период –                               

у дошкольников первые две недели, две недели – у всех вновь поступивших. 

11. Музыкальный руководитель, физкультурный работает также по комплексно- 

тематическому планированию. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ: 

 Игровая деятельность 

 Экологическое развитие 

 Физкультурная работа 

 Продуктивная творческая деятельность 

 Экспериментирование, наблюдения 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 Все площадки ДОО оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН, 

правилами противопожарной безопасности. 

Дошкольное отделение имеет современную материальную базу. Групповые 

помещения состоят из игровых, спален, приемной, туалетных комнат, помещения для 

хранения посуды. В соответствии с нормативами СанПиН оборудованы кабинеты 

руководителя, методиста, логопедов, пищеблоки, прачечные и другие помещения. 

Оборудованы медицинские блоки, состоящие из кабинетов медсестры, процедурного 

кабинета, изолятора. На территории детского сада расположены собственные оснащенные 

игровые площадки, газоны. 

Каждая площадка оснащена залами для физкультурных и музыкальных занятий. 

Кадровое обеспечение соответствует нормам по числу педагогов-психологов, 

воспитателей, инструкторов по физическому воспитанию, музыкальных и медицинских 

работников, логопедов. Кабинеты логопедов полностью оснащены необходимым 

оборудованием, предметами и пособиями для занятий. 

Программа оснащена методическими материалами. Каждая площадка располагает 

собственной методической библиотекой (в кабинете методиста и группах). 

Численность групп компенсирующей направленности не превышает 15 человек. 

Оснащение групп компенсирующей направленности отвечает особым образовательным 

потребностям дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по АООП, должна 

создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения 

Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 
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возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых, и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 

особенностей реализации адаптированной основной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении                                       

и оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Реализация Программы проводится в течение всего времени пребывания детей                          

в ДОУ (ФГОС ДО, п. 2.5.) и также продолжается   во время прогулок, которые имеют особое 

значение для разностороннего развития личности ребенка, его познавательного                               

и физического развития (ФГОС ДО, п. 2.6.), двигательной активности, умственного 

развития, обогащения новых впечатлений и знаний об окружающем мире. Прогулка 

является доступным средством закаливания детского организма, способствует повышению 

его выносливости и устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды. 

На территории ДОУ проведено дополнительное озеленение (на основании 

Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4, 3648.20…», п.2.2.1). 

На участках для прогулок имеются: детское игровое и спортивное оборудование, 

песочницы, лавочки, качели, скамейки, спортивный комплекс, цветники, огород, деревья, 

кустарники. 

В целях безопасности воспитанников, создания комфортных условий пребывания во 

время прогулок, в течение дня, для защиты детей от солнца и осадков на игровой 

территории установлены теневые навесы. Таким образом, теневые навесы, являясь 

компонентом развивающей предметно-пространственной среды на территории участков 

ДОУ (ФГОС ДО, п. 3.3.1.), обеспечивают необходимые условия для организации игр                          

и пребывания детей на свежем воздухе в разные сезоны, особенно в летнее время. 
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- Обеспечение безопасности. 

В дошкольном отделении установлена «тревожная кнопка». Учреждение 

оборудовано современной пожарной сигнализацией, огнетушителями. 

В ОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. Оформляется информация 

для родителей по вопросам ОБЖ и ПДД. С детьми регулярно проводятся занятия, беседы 

по правилам дорожного движения и безопасного поведения детей на улицах города, 

организуются экскурсии, игры. 

 

 

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Программа полностью оснащена методическим комплектом программы Н.В. 

Нищевой, который постоянно заменяется по мере выпуска в свет обновленных                                      

в соответствии с ФГОС ДО и ФАОП ДО методических и дидактических пособий. 

ДОО оснащена методической литературой по всему спектру образовательных 

областей программы. Библиотека методической литературы насчитывает более 1000 

единиц по областям «Коррекционная работа», «Логопедия», «Экология», «Здоровье», 

«Экспериментирование», «Развитие», «Развитие речи», «Игры» и др. 

Перечень методических и дидактических изданий и пособий приводятся в рабочих 

программах педагогов, в методических кабинетах. Доступ к методическим источникам для 

педагогов организован беспрепятственно; библиотека непрерывно пополняется. 

Группы оснащены рабочими тетрадями, наглядными пособиями, ТСО (аудио, видео, 

ИКТ), дидактическими материалами. 

Таблица 10 

Обеспеченность воспитательно-образовательного процесса по направлениям 

развития в образовательных областях отражает создание условий для реализации 

ФГОС ДО, ФАОП ДО, Программы ОУ. 

Образователь

ная область 

Наличие 

помещений 

Имеющееся 

оборудование 

Материалы, 

пособия 

Иное 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

Групповые 

комнаты – 

развивающие 

центры, уголки 

патриотического 

воспитания, 

безопасности 

Конструкторы, 

спортивный 

инвентарь, мягкие 

объемные модули, 

ширмы, макеты, 

мини-стенды, 

дорожные знаки 

Настольные и 

дидактические 

игры, игрушки, 

костюмы, 

атрибуты, 

предметы- 

символы 

Выставки, 

фотовыста

вки, 

коллажи 

Познавательно

е развитие 

Групповые 

комнаты – 

центры 

познавательно- 

исследовательск

ой и 

экспериментальн

ой деятельности, 

сенсорные 

уголки 

Мини-лаборатории, 

полочки для 

экспериментирован

ия, центры песка и 

воды, доски, 

фланелеграфы, 

настенные модули 

для сенсомоторного 

развития, 

интерактивный 

стол, 

интерактивное 

Книги, 

журналы, 

диски, 

наглядные 

пособия, 

картотеки, 

альбомы 

Использова

ние ЭОР 

для 

ознакомлен

ия с миром 

природы, 

развития 

математиче

ских 

представле

ний 
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оборудование 

Речевое 

развитие 

Групповые 

комнаты – 

уголки книги, 

драматизации 

Доски, 

фланелеграфы, 

атрибуты, 

специальное 

развивающее 

оборудование 

Книги, 

наглядные 

пособия, 

иллюстрации, 

игрушки, 

альбомы 

Игрушки-

обучалки, 

использова

ние ЭОР 

для 

ознакомлен

ия с 

детской 

художестве

нной 

литературо

й, 

подборки 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

Музыкальный 

зал 

(музыкальные 

уголки и центры 

детского 

творчества по 

группам 

Аудио- и 

видеоаппаратура, 

музыкальные 

инструменты 

(фортепьяно, 

электронное 

пианино, детские), 

театральные 

костюмы, маски, 

куклы, 

мольберты, ширмы, 

декорации, 

интерактивное 

оборудование 

Наглядные 

пособия, 

иллюстрации, 

дидактические 

игры, краски, 

альбомы, 

пластилин и 

т.п. 

Использова

ние ЭОР 

для 

обеспечени

я 

музыкальн

ой и 

изобразите

льной 

деятельнос

ти 

Физическое 

развитие 

Физкультурный 

зал 

(совмещенный с 

музыкальным), 

уголки в 

группах, 

плавательный 

бассейн 

Спортивный 

инвентарь (для 

занятий в зале и 

бассейне), 

шведская стенка, 

гимнастические 

скамьи, массажные 

дорожки, мягкие 

модули, батуты, 

маты, поролоновые, 

«сухой бассейн», 

баскетбольная 

стойка, ворота для 

мини- футбола, 

стойки для 

прыжков вверх, 

Наглядные 

дидактические 

пособия, 

сигнальные 

схемы, 

сенсорные 

мячи, 

атрибуты, 

лабиринты, 

обручи, дуги 

для подлезания, 

полоса 

препятствий, 

мячи фитбол, 

массажные 

кольца, мячи, 

Картотеки 

подвижных 

игр и игр на 

воде,  

детское 

спортивное 

оборудован

ие на 

прогулочн

ых игровых 

площадках 
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спортивный 

комплекс 

«Юниор», 

массажеры, 

сенсорная дорожка, 

тренажер «Беговая 

дорожка», 

тренажёр 

«Бегущий по 

волнам», тренажер 

«Гребля», 

массажная 

дорожка, 

тренажер 

«Ребристая доска». 

балансировочн 

ые платформы 

Приоритетное: 

коррекция 

речевых и 

психофизических 

нарушений 

Логопедические 

кабинеты, 

музыкальный 

зал, 

физкультурный, 

групповые 

комнаты 

Специальное 

оборудование 

логопедического 

кабинета (доска, 

зеркала, зонды, 

фланелеграф, 

ширмы и др.), 

магнитные 

доски, оргтехника, 

тренажеры, сухой 

бассейн, 

специальное 

игровое 

развивающее 

оборудование для 

детей с ОВЗ, «Дары 

Фребеля», 

методические 

пособия для 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Наглядные 

дидактические 

пособия, УМК 

Нищевой Н.В. 

(6 

комплектов), 

настольные 

игры, 

конструкторы, 

дидактический 

материал для 

коррекции 

речи, альбомы, 

зеркала 

Материалы 

к 

комплексн

о- 

тематическ

ому 

планирован

ию, 

пособия по 

логоритми

ке, 

картотеки 

комплексов 

массажей, 

картотеки 

логопедиче

ской 

деятельнос

ти, наборы 

для 

организаци

и 

нетрадицио

нных форм 

работы 

(вертушки, 

«Су- джок» 

и др.) 

 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает: 

осуществление образовательной деятельности, присмотра и ухода за детьми, организацию 

совместной деятельности воспитанников с педагогом и их самостоятельной активной 

деятельности, целенаправленных действий, построение образовательной деятельности                         

с использованием адекватных форм работы с детьми, организацию разнообразной игровой 

деятельности. 

В каждой возрастной группе имеются центры или уголки, обеспечивающие 
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реализацию условий для развития всех видов деятельности: 

- игровые уголки в соответствии с возрастом детей (игровая деятельность); 

- физкультурные уголки (двигательная активность); 

- уголки для развития детского творчества (изобразительная, 

конструктивная, театрализованная, музыкальная деятельность); 

- природные уголки и уголки  детского экспериментирования (воспитание 

экологической культуры); 

- пособия и материалы для развития познавательной активности. 

Использование ИКТ-технологий в образовательном процессе позволяет 

активизировать образовательную деятельность, включить инновационно- 

профессиональные подходы. Характер размещения игрового, спортивного и иного 

оборудования обеспечивает свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, 

оборудованию. Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает технике 

безопасности и санитарно-гигиеническим нормам. 

Таблица 11 

Методические пособия по образовательным областям 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Учебно-методический комплект к Программе 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Перечень программ: 

УМК к Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М., «Мозаика-

Синтез», 2019 г., с.65-85, УМК о/о «Социально- 

коммуникативное развитие», с.311-312. 

Парциальные программы - фрагментарно: 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Тимофеева Л.Л. Парциальная программа. - СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС»,2021 г. 

УМК «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: 

Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста; 

Бордачев В.А. Правила дорожного движения; 

Гаврилина С.Е., Кутявина Н.Л. Безопасность вашего малыша; 

Захаревич Л.Г., Калинина Т.О., Татарникова Л.Б., Валеология – 

основы безопасности жизни ребенка; 

Извекова Н.А., Медведева А.Ф. Занятия по правилам дорожного 

движения;  

Клименко В.Р. Обучайте дошкольников правилам дорожного 

движения;  

Максимчук Л.В. Что должны знать дошкольники о пожарной 

безопасности;  

Пятикоп А.Н. Здравствуй, светофор! 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора; 

Трофимов В.М. Азбука маленького пешехода; 

Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту; 

Шарова О.Е. Основы пожароопасного поведения; 

Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам; 

Юдохина Ю.А. Здравствуй, друг, дорожный знак. 

Программа «Светофор» Обучение детей дошкольного возраста. 

Правила дорожного движения Т.И. Данилова, СПб, изд-во 

«Детство-Пресс», 2009 г.  
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Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно- методическое пособие С.Л. Князева, М.Д. 

Маханева/СПб: Детство-Пресс, 2008  

Методические пособия: 

1. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание 

дошкольников. – М.: УЦ Перспектива, 2008. 

2. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры 

для детей младшего дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 

1991. 

3. Бойченко Н.А. и др. Сюжетно-ролевые игры 

дошкольников. – Киев: Радяньска школа, 1982. 

4. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – 

М.: Просвещение, 1985. 

5. Воронова В.Я. Творческие игры старших 

дошкольников. – М.: Просвещение, 1981. 

6. Гришвина А.В. и др. Игры-занятия с детьми раннего 

возраста с нарушениями умственного и речевого развития. – М.: 

Просвещение, 1988. 

7. Доронова Т. Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и 

детском саду. – М.: Линка-Пресс, 2009. 

8. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. – М.: 

Скрипторий, 2008. 

9. Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 1989. 

10. Игры с правилами в детском саду. – М.: Просвещение, 

1970. 

11. Козак О.Н. Большая книга игр для детей от 3 до 7 лет. – 

СПБ.: Союз, 2000. 

12. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация 

сюжетной игры в детском саду. – М.: Гном и Д, 2000. 

13. Михайлова М.А. Народные праздники, игры, 

развлечения. – Ярославль: Академия развития, 2005. 

14. Мосалова Л.Л. Я и мир. – СПБ.: Детство-Пресс, 2009. 

15. Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1986. 

16. Пикулева Н. Слово на ладошке. О вежливости – с вами 

вместе. – М.: Новая школа, 1994. 

17. Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. 

– М.: ТЦ Сфера, 2003. 

18. Рыжова Н. и др. Мини-музей в детском саду. – М.: 

Линка-Пресс, 2008. 

19. Сертакова Н.М. Игра как средство социальной 

адаптации дошкольников. – СПБ.: Детство-Пресс, 2009. 

20. Смирнова Т.В. Ребенок познает мир. – Волгоград: Учитель, 

2008. 

21. Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактические игры с 

математическим содержанием. – М.: Просвещение, 1993. 

22. Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1979. 

23. Шорыгина Т.А. Вежливые сказки. Этикет для малышей. – 

М.: Прометей- Книголюб, 2002. 

24. Воспитание дошкольника в труде. – М.: Просвещение, 

1974. 

25. Козлина А.В. Уроки ручного труда. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2007. 

26. Петрова И.М. Волшебные полоски. Ручной труд для самых 
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маленьких. – СПБ.: Детство-Пресс, 2002. 

27. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском 

саду. – М.: Просвещение, 1990. 

28. Клименко В.Р. Обучайте дошкольников правилам 

движения. – М.: Просвещение, 1978. 

29. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. – М.: Просвещение, 

1989. 

30. Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольникам о 

правилах дорожного движения. – М.: Просвещение, 1975. 

31. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки. Безопасность для 

малышей. – М.: Книголюб, 2002. 

Наглядно-дидактические пособия: 

1. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. 

– Детство-Пресс, 2010 – все возрастные группы. 

2. Роль семьи в воспитании ребенка. Информация для 

родителей и детей. – Ранок, 2009. 

3. Уроки доброты: комплект наглядных пособий. – Харьков: 

Ранок, 2007. 

4. Хорошие манеры (плакат). – Праздник, 2009. 

5. Я и другие: комплект наглядных пособий. – Харьков: 

Ранок, 2008. 

6. Правила дорожного движения. – Открытая планета, 2008. 

Правила дорожного движения. Дорожные знаки. – Праздник, 

2009. 

2 Познавательное 

развитие 

Перечень программ: 

УМК к Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М., «Мозаика-

Синтез», 2019 г., с.85-113, УМК о/о «Познавательное развитие», 

с.312-315.  

Парциальные программы - фрагментарно: 

Колесникова Е.В. Программа «Математические ступеньки» – 

М.: ТЦ Сфера, 2004.; 

УМК парциальной программы «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» (авторы-составители: Шатова А.Д., Аксенова 

Ю.А., Кириллов И.Л., Давыдова В.Е., Мищенко И.С.; - Банк 

России, Министерство образования и науки Российской 

Федерации); 

Сборники методических и демонстрационных материалов на 

основе парциальной программы «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности»; 

Липсиц И.В. Удивительные приключения в стране Экономика; 

Люнфин О.Е. Экономическое воспитание дошкольников; 

Шагов А.Д. Тропинка в экономику. Программа. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий с детьми. 

Методические пособия: 

1. Антонова О.В. Веселые прогулки. – Новосибирск: СУИ, 

2008. 

2. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в 
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подготовительной группе детского сада. – Воронеж: ТЦ 

Учитель, 2007. 

3. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей 

группе детского сада. – Воронеж: ТЦ Учитель, 2007. 

4. Вахрушев А.А. и др. Здравствуй, мир! – М.: Баласс, 

2001. 

5. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада. Познавательное развитие. – Воронеж: ТЦ 

Учитель, 2006. 

6. Гусарова Н.Н. Беседы по картинке. Времена года. – 

СПБ.: Детство-Пресс, 2008. 

7. Дидактические игры и занятия с детьми раннего 

возраста. Под ред. С.Л.Новоселовой. – М.: Просвещение, 1985. 

8. Дидактические игры и упражнения по сенсорному 

воспитанию дошкольников. Под ред. Л.А.Венгера. – М.: 

Просвещение, 1978. 

9. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей группе детского сада. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2009. 

10. Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем. – М.: ТЦ 

Сфера, 2002. 

11. Журавлева Л.С. Солнечная тропинка. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2006. 

12. Кислова Т.Р. По дороге к азбуке. – М.: Баласс, 2003. 

13. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 3-4 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 

14. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 4-5 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 

15. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 5-6 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

16. Корнилова В.М. Экологическое окно. – М.: ТЦ Сфера, 

2008. 

17. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010. 

18. Марковская М.М. Уголок природы в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1989. 

19. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в 

детском саду. – М.: Просвещение, 1999. 

20. Новикова В.П. Математика в детском саду. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2005- 2007 – все возрастные группы. 

21. Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром. 

– М.: Просвещение, 1987. 

22. Панова Е.Н. Дидактические игры-занятия в ДОУ. – 

Воронеж: ТЦ Учитель, 2007. 

23. Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию. – 

М.: Просвещение, 1983. 

24. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой. – М.: ОЛМА, 2009. 
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25. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой. – М.: ОЛМА, 2007. 

26. Сербина Е.В. Математика для малышей. – М.: 

Просвещение, 1992. 

Наглядно-дидактические пособия: 

1. Нищева Н.В. Живая природа. В мире животных. - СПб.: 

Детство-Пресс, 2007. 

2. Нищева Н.В. Живая природа. В мире растений. - СПб.: 

Детство-Пресс, 2007. 

3. Нищева Н.В. Мамы всякие нужны. - СПб.: Детство-

Пресс, 2007. 

4. Нищева Н.В. Мы едем, едем, едем… - СПб.: Детство-

Пресс, 2007.  

5. Нищева Н.В. Наш детский сад. - СПб.: Детство-Пресс, 

2007. 

3 Речевое развитие Перечень программ: 

УМК к Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, М., «Мозаика-Синтез», 2019 г., 114-124, с.315-317. 

Методические пособия: 

1. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. – 

М.: ТЦ Сфера, 2006- 2007 /книги 1-3/. 

2. Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1977. 

3. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада. – М.: Просвещение, 1978. 

4. Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй 

младшей группе детского сада. – М.: Просвещение, 1989. 

5. Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет. 

– М.: Просвещение, 1987. 

6. Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Лексические темы по 

развитию речи детей 3-4 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

7. Дзюба П.П. Дидактическая копилка воспитателя 

детского сада. – Ростов- на-Дону: Феникс, 2008. 

Занятия по развитию речи в детском саду. Под ред. 

О.С.Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

9. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в средней группе 

детского сада. Развитие речи. – Воронеж, 2009. 

10. Козак О.Н. Считалки, дразнилки, мирилки и прочие 

детские забавы. - СПб.: Союз, 1999. 

11. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция 

речи детей 5-6 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

12. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

13. Развитие речи и творчества дошкольников. Под ред. 

О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

14. Танникова Е.Б. Формирование речевого творчества 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 



 

125  

15. Федорова Г.П. На золотом крыльце сидели. - СПб.: 

Детство-Пресс, 2003. 

16. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития 

речи. – М.: Просвещение, 1988. 

17. Шерстобитова С.Ю. Комплексное сопровождение детей 

2-4 лет с речевыми нарушениями. – Волгоград: Учитель, 2009. 

18. Гурьева Н.А. Пых. Учимся по сказке. – СПб.: Паритет, 

2006. 

19. Недогонов Д.В. 7 иллюстрированных словарей русского 

языка для детей в одной книге. – М.: Астрель, 2010. 

20. Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки. – 

Ярославль: Академия развития, 1996. 

21. Стрельцова Л.Е. Литература и фантазия. – М.: 

Просвещение, 1992. 

22. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с 

литературой. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

23. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой 

детей 3-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

24. Шорыгина Т.А. Загадки, потешки, считалки. – М.: ТЦ 

Сфера, 2003. 

Наглядно-дидактические пособия: 

1. Нищева Н.В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. – СПб.: Детство- Пресс, 2007 (2 выпуска). 

Осень. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 (серия «Рассказы по 

картинкам»). 

4 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Перечень программ: 

УМК к Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой., М., «Мозаика-Синтез», 2019 г., с.125 – 154, с.317-

318.  

Парциальные программы - фрагментарно: 

Цветные ладошки. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет. И.А. Лыкова/Карапуз-

Дидактика, 2009. 

Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Л.В. Куцакова/ Мозаика-Синтез, 

2010. 

Программа музыкального   воспитания   для   детей   

дошкольного   возраста «Ладушки» И Каплуновой, И. 

Новосельцевой/издательство «Композитор», Санкт – 

Петербург, 1999. 

Методические пособия: 

1. Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству: 

обучение детей 2- 7 лет технике рисования. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

2. Богатеева З.А. Аппликации по мотивам народного 

орнамента в детском саду. – М.: Просвещение, 1982. 

3. Галанов А.С. и др. Занятия с дошкольниками по 
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изобразительному искусству. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 

4. Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, аппликации в игре. – М.: Просвещение, 1992. 

5. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших 

дошкольников. – М.: Просвещение, 1980. 

6. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. – 

М.: Просвещение, 1985. 

7. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

8. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

9. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

10. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

11. Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике 

рисования. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

12. Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

13. Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество 

дошкольников. – М., 2005. 

14. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная группа. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

15. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация в детском 

саду. – Ярославль: Академия развития, 2006. 

16. Марина З. Лепим из пластилина. – СПб.: Кристалл, 1997. 

17. Петрова И.М. Аппликация для дошкольников. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2009. 

18. Петрова И.М. Объемная аппликация. – СПб.: Детство-

Пресс, 2007. 

19. Рисование с детьми дошкольного возраста 

(нетрадиционные техники). Под ред. Р.Г.Казаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2007. 

20. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление 

детей 5-7 лет с народным искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

21. Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование 

методом тычка. – М.: Гном и Д, 2001. 

22. Халезова Н.Б. и др. Лепка в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1986. 

23. Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка 

в детском саду. – М.: Просвещение, 1984. 

24. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности. 

– М.: Владос, 2001- 2003 /все возрастные группы/. 

25. Боромыкова О.С. Коррекция речи и движения с 

музыкальным сопровождением. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

26. Громова О.Н. Игры-забавы по развитию мелкой 

моторики рук у детей с музыкальным сопровождением. – М.: 

Гном и Д, 2001. 
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27. Журналы «Музыкальный руководитель», 

«Музыкальное воспитание дошкольников с речевыми 

нарушениями» - Щербакова Н.А., № 1-6 (2004), № 1-6 (2005),       

№ 1-6 (2006). 

28. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий 

в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2009 – для всех возрастных 

групп. 

29. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском 

саду. – М.: ТЦ Сфера, 2003.  и упражнениях для детей с 

тяжелыми речевыми нарушениями. – М.: Гном и Д,2002. 

30. Щербакова Н.А. От музыки к движению и речи. 

Пособие для музыкальных руководителей, 

специализированных ДОУ. – М.: Гном и Д,2001. 

5 Физическое 

развитие 

Перечень программ: 

УМК к Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой., М., «Мозаика-

Синтез», 2019 г., с.154-163, с.319.  

 

Методические пособия: 

1. Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии 

в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

2. Новикова И.М. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

3. Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для 

дошкольников. – М.: ВАКО, 2008. 

4. Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на 

логопедических занятиях. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

5. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

7. Программа укрепления здоровья детей в 

коррекционных группах. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Вторая младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

8. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

9. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Старшая группа. – М.:Мозаика-Синтез, 2010. 

10. Степаненкова Э.Я. Методика физического 

воспитания. – М., 2005. 

11. Степаненкова Э.Я. Методика проведения 

подвижных игр. – М.: Мозаика- Синтез, 2008-2010. 

12. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание                              

в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2005-2010. 

 

Таблица 12 
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Перечень учебно-методических пособий 

в соответствии с ФГОС ДО по реализации Программы 

№ Наименование учебно-методического 
пособия 

1 УМК От рождения до школы Основная программа ДОУ ФГОС. Мозаика-синтез 

2 Комарова Интеграция в воспитательно-образовательной работе д/сада, Мозаика-синтез 

3 Гербова Примерное комплексно-темат планир.к пр."От рождения до школы" Мл.гр. (3-4 
г). 
Мозаика-синтез 

4 Гербова Примерное комплексно-темат.планир.к пр."От рождения до школы" Ср.гр. (4-5 
л). 
Мозаика-синтез 

5 Гербова Примерное комплексно-темат.планир.к пр."От рождения до школы" Ст.гр. (5-6 
л). 
Мозаика-синтез 

6 Веракса Примерное компл.-темат. планир.к пр."От рождения до школы" Подг.гр. (6-7 л). 
Мозаика-синтез 

7 Ковригина Комплексные занятия по прогр. "От рождения до школы» 2-я младш. Группа 
3-4 
года. Учитель 

8 Ефанова Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» Средняя группа. 
Учитель 

9 Павлова Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» Старшая группа. 
Учитель 

10 Комплексные занятия Программа «От рождения до школы» Подготовительная группа 
Учитель 

11 Пензулаева Оздоровительная гимнастика Комплексы упр-ний для детей 3-7 лет. 
Мозаика- 
Синтез 

12 Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет). Мозаика-Синтез 

13 Степаненкова Сборник подвижных игр 2-7 лет. Мозаика-синтез 

14 Пензулаева Физическая культура в д/с Вторая младшая группа 3-4 года. Мозаика-Синтез 

15 Пензулаева Физическая культура в д/с Средняя группа (4-5 лет), Мозаика-Синтез 

16 Пензулаева Физическая культура в д/с Старшая группа (5-6 лет), Мозаика-Синтез 

17 Пензулаева Физическая культура в д/с Подготовительная группа (6-7 лет), Мозаика-
Синтез 

18 Веракса Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 4-7 лет. 
Мозаика-Синтез 

19 Веракса Проектная деятельность дошкольников. Мозаика-синтез 

20 Крашенинников Развитие познавательных способностей дошкольников 4-7 лет. 
Мозаика-синтез 

21 Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду Младшая группа 3-4 года. 
Мозаика- 
синтез 

22 Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду Средняя группа 4-5 лет. 
Мозаика- 
синтез 

23 Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду Средняя группа 5-6 лет. 
Мозаика- 
синтез 

24 Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду Подготовительная группа 6-7 
лет, 
Мозаика-синтез 

25 Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением 3-4 года Вторая 
мл.группа. 
Мозаика-синтез 
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26 Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением 4-5 лет Средняя 
группа. Мозаика-синтез 

27 Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением 5-6 лет Старшая 
группа. 
Мозаика-синтез 

28 Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением 6-7 лет Подготовит. 
Группа. 
Мозаика-синтез 

29 Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 4-7 л. 
Мозаика- 
Синтез 

30 Помораева Формирование элементарных математических представлений 3-4 года. 
Мл.группа. 
Мозаика-Синтез 

31 Помораева Формирование элементарных математических представл. 4-5 лет Средняя 
группа. 
Мозаика-Синтез 

32 Помораева Формирование элементарных математических представл. 5-6 лет Старшая 
группа. 
Мозаика-Синтез 

33 Помораева Формирование элементарных математических представлений 6-7лет Подг. 
Группа. 
Мозаика-синтез 

34 Гербова Развитие речи в детском саду Младшая группа (3-4 года), Мозаика-Синтез 

35 Гербова Развитие речи в детском саду Средняя группа (4-5 лет), Мозаика-синтез 

36 Гербова Развитие речи в детском саду Старшая группа (5-6 лет), Мозаика-Синтез 

37 Гербова Развитие речи в детском саду Подготовительная группа (6-7 лет), Мозаика-
Синтез 

38 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 3-4 года, Мозаика-синтез 

39 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 4-5 лет, Мозаика-синтез 

40 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 5-6 лет, Мозаика-синтез 

41 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 6-7 лет, Мозаика-синтез 

42 Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет, Мозаика-Синтез 

43 Петрова Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет. Мозаика-синтез 

44 Губанова Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет). Мозаика-синтез 

45 Губанова Развитие игровой деятельности 3-4 года. Мозаика-Синтез 

46 Губанова Развитие игровой деятельности 4-5 лет. Мозаика-Синтез 

47 Куцакова Трудовое воспитание в детском саду 3-7 лет. Мозаика-Синтез 

48 Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). Мозаика-
Синтез 

49 Белая Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет, Мозаика-Синтез 

50 Прищепа Партнерство дошкольной организации и семьи, Мозаика-Синтез 

51 Комарова Детское художественное творчество. Мозаика-синтез 

52 Комарова Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет. Мозаика-
Синтез 

53 Комарова Изобразительная деятельность в д/с Вторая мл. группа 3-4 года. Мозаика-
синтез 

54 Комарова Изобразительная деятельность в д/с Средняя группа 4-5 лет. Мозаика-синтез 

55 Комарова Изобразительная деятельность в д/с Старшая группа 5-6 лет. Мозаика-синтез 

56 Комарова Изобразительная деятельность в д/с Подготовительная группа 6-7 лет. 
Мозаика-синтез 

57 Лыкова Цветные ладошки Парциальная прогр. Худ.-эстетич.развития детей 2-7 лет в 
ИЗОдеят- 
ти, Цв. Мир 

58 Куцакова Конструирование из строительного материала Средняя группа (4-5 лет), 
Мозаика- 
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Синтез 

59 Куцакова Конструирование из строительного материала Старшая группа (5-6 лет), 
Мозаика- 
синтез 

60 Куцакова Конструирование из строительного материала Подготовительна группа (6-7 
лет), 
Мозаика-Синтез 

61 Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет). Мозаика-синтез 

62 Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду Младшая группа 3-4 года, Мозаика-
синтез 

63 Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду Средняя группа 4-5 лет, Мозаика-
синтез 

64 Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду Старшая группа 5-6 лет, Мозаика-
синтез 

65 Веракса Индивидуальная психологическая диагностика дошкол. 5-7 лет. Мозаика-
Синтез 

66 Нищева Компексн. Образоват. Программа дошкольн. Образования д/детей с ТНР (ОНР) 
3-7 л, Детство-пресс 

67 Нищева Блокнот логопеда Секреты работы с неговорящим ребенком Вызывание 
простых звуков, 
Детство-прес 

68 Нищева Блокнот логопеда Секреты работы с неговорящим ребенком Вызывание 
фразовой речи, 
Детство-прес 

69 Нищева Блокнот логопеда Секреты развития фонематического слуха 4-7 л, Детство-
пресс 

70 Нищева Блокнот логопеда Секреты добукварного периода 5-7 л, Детство-пресс 

71 Нищева Тетрадь-тренажер для формирования временных представлений у ст.дош-ков 5-
7 л, 
Детство-пресс 

72 Нищева Картотека сюжетных картинок Вып.24 Глагольный словарь дошкольника, 
Детство- 
пресс 

73 Рудик Коррекционная работа с аутичным ребенком. Книга д/педагогов, Владос 

74 Стребелева Формирование мышления у детей с отклон.в развитии. Книга для педагога- 
дефектолога, Владос 

75 Ротарь Занятия для детей с задержкой психического развития Старш.дошк. возраст, 
Учитель 

76 Татарникова Индивидуальное сопровождение детей «группы риска»: эксперим.-
исследов. Деят- 
ть, Учитель 

77 Емцева Психолого-медико-педагогическая работа в д/саду Планирование, 
рекомендации, ДМ, 
Учитель 

78 Колесникова Математика для детей 3-4 г. Метод.пособие к Р/Тетради «Я начинаю 
считать». 
Сфера 

79 Колесникова Математика для детей 4-5 л. Метод.пособие к Р/Тетради «Я считаю до 5». 
Сфера 

80 Колесникова Математика для детей 5-6 л. Метод.пособие к Р/Тетради «Я считаю до 

десяти». Сфера 

81 Колесникова Математика для детей 6-7 л. Метод. Пособие к Р/Тетради «Я считаю до 
двадцати». 
Сфера 

82 Колесникова Я начинаю считать Р/Т для дошкольников 3-4 лет. Сфера 

83 Колесникова Я считаю до пяти. Р/тетрадь для детей 4-5 л, цв., Сфера 

84 Колесникова Я считаю до десяти Р/тетрадь 5-6 лет, цв., Сфера 
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85 Колесникова Я считаю до двадцати Р/тетрадь 5-6 лет, цв., Сфера 

86 Иншакова Альбом для логопеда, Владос 

87 Смирнова Логоп.альбом №4 для обследования лексико-грамматич.строя речи и связной 
речи, 
Детство-пресс 

88 Лункина Подготовка детей к школе Тесты для будущих первоклассников, Владос 

89 Козырева Обчение грамоте Подготовит.группа спец.(коррекц.) ДОУ. Пособие для 
логопеда, 
Владос 

90 Колесникова Диагностика математических способностей детей 6-7 л., Сфера 

91 Нищева Рассказываем по сериям картинок Для детей 5-7 л. Вып.1., Детство-пресс 

92 Нищева Рассказываем по сериям картинок Для детей 5-7 л. Вып.2., Детство-пресс 

93 Нищева Рассказываем по сериям картинок Для детей 5-7 л. Вып.3., Детство-пресс 

 

 

Таблица 13 

Обеспечение образовательного процесса официальными, справочно-

библиографическими, периодическими изданиями 

№ 
п/п 

Типы 

изданий 

1. Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и 
кодексов Российской Федерации и(отдельно изданные)) 

2. Справочно-библиографические издания (энциклопедии, энциклопедические словари, 
отраслевые словари и справочники, библиографические пособия) 

3. Журналы по дошкольному воспитанию, коррекционной педагогике, логопедии, 

управлению, медицинскому обслуживанию: 
- «Дошкольная педагогика»; 
- «Дошкольное воспитание»; 

- «Справочник старшего воспитателя»; 

- «Справочник руководителя ДОУ»; 

- «Музыкальный руководитель»; 

- «Справочник педагога-психолога»; 

- «Логопед» + приложение; 
«Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ» 

В соответствии с приоритетным направлением работы – коррекция речевого                             

и психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья (ТНР) -                          

в ДОУ вариативно или фрагментарно используются следующие программы, пособия, 

УМК, технологии. 

Таблица 14 

Программы, пособия, УМК, технологии коррекционно-развивающего 

обучения для воспитанников с ОВЗ (с ТНР) и инклюзии 

№ 

п/п 

Автор, название пособия, издательство 

1. Нищева Н.В.: «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», 3-е изд., 

перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- 
ПРЕСС», 2018 г. 

2. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 
группе 
детского сада для детей с ОНР (4-7 лет). – СПб.: Детство-Пресс, 2009 (применяется 

специалистами в случае необходимости, при корректировке материалов). 
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3. Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 
общим 
недоразвитием речи – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

4. Нищева Н.В.  Программа коррекционно-развивающей работы  в младшей 
логопедической 
группе детского сада. – СПб.: Детство-Пресс, 2007(применяется специалистами в 

случае необходимости, при корректировке материалов) 

5. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др. Программа логопедической работы 
по 
преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей. – М.: Просвещение, 2009 

6. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др. Программа логопедической работы 
по 
преодолению общего недоразвития речи у детей. – М.: Просвещение, 2009 

7. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др. Программа логопедической 
работы с 
заикающимися детьми. – М.: Просвещение, 2009 

8. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – С.-

Пб.: 
Детство-Пресс, 2003 

9. Борякова Н.Ю. и др. Практикум по коррекционно-развивающим занятиям. – 1994 

10. Буденая Т.В. Логопедическая гимнастики: методическое пособие. – С.-Пб.: Детство-
Пресс, 
2003 

11. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 
нарушениями 
речи. – 2003 

12. Волосовец Т.В. Преодоление общего недоразвития речи дошкольников. – М.: 2004 

13. Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием 
речи: 
учебное пособие. – М.: АСТ, 2006 

14. Выгодская И.Г., Пеллингер Е.Л. Устранение заикания у дошкольников в игровых 
ситуациях. 
- М., 1993 

15. Дурова Н.В. Фонематика. Как научить детей слышать и правильно произносить 

звуки. – 2002 

16. Жукова Н.С. Преодоление недоразвития речи у детей. – 1994 

17. Жукова Н.С. Формирование устной речи. – 1994 

18. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: Владос, 2003 

19. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха детей 

20. Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной 
логопедической 
группе. – 2006 

21. Коноваленко С.В., Коноваленко В.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с ОНР 

22. Краузе Е. Логопедия. – С.-Пб.: Корона Принт, 2008 

23. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! – С.-Пб.: Литера 

24. Куделинская Л.Н., Седова Е.В. Программа практики по логопедии: учебно-
методическое 
пособие. – Тула: ТГПУ, 2006 

25. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет: конспекты 
занятий. 
– М.: Сфера, 2005 

26. Лопухина И.С. 550 упражнений для развития речи. – С.-Пб.: КАРО, 2004 

27. Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях 

28. Нищева Н.В. Играйка. Восемь игр для развития речи дошкольников. – С.-Пб.: 
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Детство- 
Пресс, 2002 

29. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для 
детей 
с ОНР. – С.-Пб.: Детство-Пресс, 2006 

30. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 
детей 
с ОНР. – С.-Пб.: Детство-Пресс, 2006 

31. Нищева Н.В. Организация коррекционно-развивающей работы в младшей 
логопедической 
группе детского сада. – С.-Пб.: Детство-Пресс, 2006 

32. Нищева Н.В. Предметно-пространственная развивающая среда в детском саду. – 2006 

33. Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи от 4 до 7 лет. – С.-
Пб.: 
Детство-Пресс, 2006 

34. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 
общим 
недоразвитием речи. – С.-Пб.: Детство-Пресс, 2008 

35. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в средней группе для детей 
дошкольного 
возраста с ОНР 

36. Организация коррекционно-развивающего обучения дошкольников с ЗПР. – М.: 
АРКТИ, 
2002 

37. Павлова Л.Н. Развитие речи и мышления. – 2008 

38. Поваляева М.А. Справочник логопеда. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003 

39. Соколова Ю. Игры с пальчиками. – М.: Эксмо, 2003 

40. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном образовательном 

учреждении. - М.: Сфера, 2004 

41. Ткаченко Т.А. В первый класс – без дефектов речи: методическое пособие. – С.-
Пб.: 
Детство-Пресс, 1999 

42. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – 1998 

43. Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. Альбом
 для 
индивидуальной работы с детьми 4-6 лет. – М.: Гном и Д, 2001 

44. Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у дошкольников. Учебно-
методическое 
пособие для логопедов и воспитателей детских садов. – М.: Гном и Д, 2001 

45. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с фонетико-фонематическим

 недоразвитием. Воспитание и обучение. - М.: Гном-Пресс, 1999 

46. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Совершенствование связной речи 

47. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием 
речи в 
условиях детского сада. – М.: 1993 

48. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение ОНР у детей дошкольного возраста 

49. Фомичева Н.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – Воронеж: МОДЭК, 
1997 

50. Хватцев М.Е. Логопедия. Работа с дошкольниками. – С.-Пб.: Дельта, М.: Аквариум, 1999 

51. Цвынтарный В. Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем. – С.Пб.: 1999 

52. Щербакова Ю.В., Зубанова С.Г. Развивающие игры для детей дошкольного возраста 

53. УМК Нищевой Н.В., в комплект входят следующие книги: 
 Веселая мимическая гимнастика 
 А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. 
 Волшебное дерево (развитие временных представлений) 
 День России. День Конституции. День народного единства. 
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 Дидактический материал к подгрупповым занятиям в младшей группе 
 Живая природа. В мире растений. 
 Играем, развиваемся, растем. Дидактические игры для детей дошкольного возраста. 
 Играйка №1, № 3, №11, № 12 
 Играйка-грамотейка № 6 
 Играйка-различайка № 9 
 Играйка – собирайка № 4 
 Играйка – считайка № 10 
 Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп 
 Картинный материал к речевой карте 3-4 года 
 Картинный материал к речевой карте 4-7 года 
 Конспекты занятий по формированию у дошкольников естественно-научных 

представлений в разных возрастных группах 
 Картинки на автоматизацию звуков 
 Картинки на автоматизацию свистящих 
 Картотека предметных картинок. №1,3, 10,11,13,15,16,17, 18, 
 Картотека предметных картинок. №27. 
 Картотека предметных картинок. Выпуск 29. Образный строй речи дошкольника 

(атрибутивный словарь). 
 Картотека предметных картинок. Выпуск 38. 
 Картотека предметных картинок. Выпуск 4,5,6,7 
 Картотека предметных картинок. Выпуск 9. Домашние, перелетные, зимующие птицы. 
 Картотека сюжетных картинок. Выпуск 19. Две столицы. 
 Картотека сюжетных картинок. Выпуск 21. Автоматизация и дифференциация звуков. 

Картинки и тексты. 
 Картотека сюжетных картинок. Выпуск 36. Употребление предлогов. 
 Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР. 
 Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики. 
 Детям о профессиях 
 Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в детском 

саду. Музыкальные игры, упражнения, песенки. Учебно-методическое пособие.+CD 
 Мамы всякие нужны. Обучение дошкольников рассказыванию. 
 Наш детский сад. Обучение дошкольников рассказыванию. 
 Наш детский сад №2. Обучение дошкольников рассказыванию. 
 Новые разноцветные сказки + CD. 
 Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. 
 Москва - столица России. 
 На прогулку, детский сад! Оборудования прогулочных площадок и организация 

совместной деятельности с детьми на прогулке. 
 Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 

возрастных группах 
 Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 1. 
 Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 2. 
 Подвижные и дидактические игры на прогулке. 
 Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности 

дошкольника. Опыты, эксперименты, игры 
 Праздники в детском саду. Серия плакатов. Выпуск 1, 2 
 Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). 

 Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 

лет). Организованная образовательная деятельность 

 Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР с 4 до 5 и с 5 до 6 лет 

 Родителям о речи ребенка. 

 Сенсомоторное развитие детей дошкольного возраста. Из опыта работы. 

 Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1, 2. 

 Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 
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ОНР с 3 до 7 лет. 

 Развивающие сказки. 

 Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков разных групп. 

 Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. 

Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок: 

метод. пособие. 

 Четыре времени года. Развитие эмоционального мира и речи старших дошкольников 
при рассмотрении пейзажной живописи + CD, 2013, 2014 

 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Программы включает перечень тех произведений, которые 

определяет ДОУ в соответствии с видом учреждения и контингентом обучающихся. Перечень 

литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений адаптирован                                  

к условиям групп компенсирующей направленности. 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей (режим дня) строится                                

в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей, социального заказа 

родителей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности.  

Режим дня является основой организации образовательного процесса в дошкольном 

учреждении в соответствии со временем пребывания ребенка в детском саду – 12 часов при 

пятидневной рабочей неделе (нерабочие дни - воскресенье и суббота, а также праздничные 

дни, установленные законодательством Российской Федерации) Режим работы – с 7.00                      

до 19.00.  

В сп ДО № 2 Янинского ЦО обеспечивается: соблюдение режима дня в соответствии 

с возрастными особенностями детей и особенностями детей с тяжелыми нарушениями 

речи.  

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы 

между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время 

отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребёнка                                                                 

в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. 

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале 

проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные                                      

с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие 

виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 – 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.  

Согласно СанПиН, ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не 

менее 3 - 4 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 
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воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.  

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения.  

Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 - 2,5 

часа. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр.  

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей с ТНР: для детей 5-го года жизни - не более 15 минут, для детей 6-го года жизни 

- не более 20 минут, для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

В теплое время года непосредственно образовательную деятельность осуществляют 

на участке во время прогулки.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в старшей и подготовительной группах 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут.  

Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (занятия                   

с учителем-логопедом, с педагогом-психологом и др.) регламентируются индивидуально                                             

в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями.  

В середине года (1-8 января) и в летний период для воспитанников дошкольных 

групп организовываются каникулы, во время которых проводят образовательную 

деятельность только эстетическо-оздоровительного цикла. 

Режим и распорядок дня, составляется с учетом условий реализации АОП ДО для 

детей с ТНР, условий в Организации, потребностей участников образовательных 

отношений, а также действующих на данный момент санитарно-эпидемиологических 

требований. 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

 

Режим дня для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Режим дня групп компенсирующей направленности разработан в соответствии                         

с рекомендациями комплексной образовательной программы и требованиями СанПиН. 

Режим дня утверждается руководителем ДОО и доводится до сведения родителей. 

 

Таблица 15 

Примерный режим дня детей с ТНР старшей группы 

Режимные моменты Время проведения 

Холодный период Тёплый период 

Приём, осмотр, измерение 

температуры, 

игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная 

7.00 – 8.15 75 мин 

(1ч 15 мин) 

7.00 – 8.15 75 мин 

(1ч 15 мин) 
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работа воспитателя с детьми 

Утренняя гимнастика 8.15 - 8.25 10 мин 8.15 - 8.25 10 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 25 мин 8.25 – 8.50 25 мин 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, подготовка 

к ОД 

8.50 – 9.00 10 мин 8.50 – 9.00 10 мин 

Образовательная 

деятельность (логопед, 

воспитатель, другие педагоги) 

9.00 – 9.25 25 мин 

 

9.00 – 9.25 25 мин 

Динамическая переменка 9.25 - 9.35 10 мин 9.25 - 9.35 10 мин 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 10 мин 10.00 – 10.10 10 мин 

Образовательная 

деятельность (логопед, 

воспитатель, другие педагоги) 

10.10-10.35 25 мин 10.10-10.35 25 мин 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, индивидуальная 

работа логопеда с детьми 

10.35 - 12.25 110 мин 

(1ч 50 мин) 

10.35 - 12.25 110 мин 

(1ч 50 мин) 

Возвращение с прогулки, 

спокойные игры, 

самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

логопеда с детьми 

12.25 – 12.40 15 мин 12.25 – 12.40 15 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 20 мин 12.40 – 13.00 20 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00- 15.00 120 мин 

(2 ч 00 мин) 

13.00- 15.00 120 мин 

(2 ч 00 мин) 

Постепенный подъём, 

воздушные и водные 

процедуры 

15.00 – 15.25 25 мин 15.00 – 15.25 25 мин 

Образовательная деятельность, 

индивидуальные занятия 

воспитателя с детьми по 

заданию логопеда 

15.10-15.35 25 мин 15.10-15.35 25 мин 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25 – 15.35 10 мин 15.25 – 15.35 10 мин 

Образовательная 

деятельность 

15.35 – 16.00 25 мин 15.35 – 16.00 25 мин 

Самостоятельная деятельность, 

игры,, индивидуальная работа 

воспитателя по заданию 

логопеда 

16.00-17.00 60 мин (1 ч 

00 мин) 

16.00-17.00 60 мин (1 ч 

00 мин) 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

17.00 –19.00 120 мин 

(2ч 00 мин) 

15.45 –18.15 120 мин 

(2ч 00 мин) 

Итого:  720 мин 

(12ч 00 мин) 
 720 мин 

(12ч 00 мин) 
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Примечание: 

Режимные моменты 

 

Холодный период Тёплый период 

Продолжительность 

прогулок 

(СанПиН раздел VI таблица 

6.7.) 

230 мин (3ч 50 мин) 250 мин (4ч 10 мин) 

Продолжительность 

дневного сна 

(СанПиН раздел VI таблица 

6.7.) 

150 мин (2,5 ч) 150 мин (2,5 ч) 

Продолжительность НОД/ 

максимальный объём ОД 

(СанПиН раздел VI таблица 

6.6.) 

I половина дня -20 мин/40 

мин II половина дня – 20 

мин/20 мин 

I половина дня -25 мин/ 25 

мин 

 

 

 

Таблица 16 

Примерный режим дня детей с ТНР подготовительной к школе группы 

Режимные моменты Время проведения 

Холодный период Тёплый период 

Приём, осмотр, измерение 

температуры, 

игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная 

работа воспитателя с детьми 

7.00 – 8.15 75 мин 

(1ч 15 мин) 

7.00 – 8.15 75 мин 

(1ч 15 мин) 

Утренняя гимнастика 8.15 - 8.25 10 мин 8.15 - 8.25 10 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 25 мин 8.25 – 8.50 25 мин 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, подготовка 

к ОД 

8.50 – 9.00 10 мин 8.50 – 9.00 10 мин 

Образовательная 

деятельность (логопед, 

воспитатель, другие педагоги) 

9.00 – 9.30 30 мин 

 

9.00 – 9.30 30 мин 

Динамическая переменка 9.30 - 9.40 10 мин 9.30 - 9.40 10 мин 

Образовательная 

деятельность (логопед, 

воспитатель, другие педагоги) 

9.40-10.10 30 мин 

 

9.40-10.10 30 мин 

 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 10 мин 10.00 – 10.10 10 мин 

Образовательная 

деятельность (логопед, 

воспитатель, другие педагоги) 

10.20-10.50 30 мин 10.10-10.40 30 мин 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, индивидуальная 

работа логопеда с детьми 

10.50 - 12.25 95 мин 

(1ч 35 мин) 

10.40 - 12.10 90 мин 

(1ч 30 мин) 

Возвращение с прогулки, 12.25 – 12.40 15 мин 12.10 – 12.30 20 мин 
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спокойные игры, 

самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

логопеда с детьми 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 20 мин 12.30 – 12.50 20 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00- 15.00 120 мин 

(2 ч 00 мин) 

12.50- 15.00 130 мин 

(2 ч 10 мин) 

Постепенный подъём, 

воздушные и водные 

процедуры 

15.00 – 15.25 25 мин 15.00 – 15.15 15 мин 

Образовательная деятельность, 

индивидуальные занятия 

воспитателя с детьми по 

заданию логопеда 

15.10-15.40 30 мин 15.15-15.40 25 мин 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.30 – 15.40 10 мин 15.30 – 15.40 10 мин 

Образовательная 

деятельность 

15.40 – 16.10 30 мин 15.40 – 16.10 30 мин 

Самостоятельная деятельность, 

игры 

16.10-16.30 20 мин 16.10-16.30 20 мин 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

16.30 –19.00 150 мин 

(2ч 30 мин) 

16.30 –19.00 150 мин 

(2ч 30 мин) 

Итого:  720 мин 

(12ч 00 мин) 
 720 мин 

(12ч 00 мин) 

 

Примечание: 

Режимные моменты 

 

Холодный период Тёплый период 

Продолжительность 

прогулок 

(СанПиН раздел VI таблица 

6.7.) 

185 мин (3ч 05 мин) 245 мин (4ч 05 мин) 

Продолжительность 

дневного сна 

(СанПиН раздел VI таблица 

6.7.) 

150 мин (2,5ч) 150 мин (2,5ч) 

Продолжительность НД/ 

максимальный объём ОД 

(СанПиН раздел VI таблица 

6.6.) 

I половина дня – 30 мин/90 

мин 

I половина дня – 30 мин/30 

мин 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие требования                       

к организации образовательного процесса и режима дня: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение                           

в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 
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контроль за осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и использования электронных 

средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются                     

с учётом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО 

обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на 

занятиях в плавательных бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения 

воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия 

физической культурой должны проводиться в зале. 

Особые образовательные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи 

предполагает также использование в отдельных случаях (ослабленные дети, дети, не 

адаптированные к группе; погодные условия, карантины и т.д.). 

Гибкий режим дня предполагает: 

- уменьшение времени проведения занятий; 

- уменьшение нагрузки во время занятий в зависимости от подготовленности детей; 

- проведение занятий по прогулке; 

- смещение времени проведения тех или иных мероприятий, учитывая время прихода                              

и ухода детей; 

- дробление прогулки (плохие погодные условия, интегрированные мероприятия – 

концерты, спектакли, праздники); 

- замена прогулки сменой обстановки (плохие погодные условия); 

- удлинение времени сна (если ребенок поздно засыпает); 

- утренний прием детей на улице (в теплое время года). 

Щадящий режим предполагает: 

- посещение группы по программе сокращенной недели; 

- сокращение прогулочного времени; 

- продление дневного сна; 

- уменьшение физической нагрузки; 

- сокращение количества упражнений на утренней гимнастике и физкультурных занятиях; 

- освобождение от физкультурных занятий после перенесенных заболеваний. 

 

3.4. Организация образовательной деятельности по программе 

Образовательный процесс дошкольного учреждения включает в себя 

организованную образовательную деятельность взрослых участников образовательного 

процесса и детей, самостоятельную деятельность детей и образовательную деятельность 

при проведении режимных моментов. 

На основании данной программы педагоги ДОО планируют образовательную, 

коррекционную и воспитательную работу на год в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

и ФАОП ДО. С этой целью они разрабатывают рабочие программы (учителя-логопеда, 

воспитателей, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя), которые 

содержат календарные (тематические, ежедневные) и перспективные планы 

образовательной деятельности. 
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В группах для детей с ТНР воспитатель планирует виды совместной 

образовательной деятельности взрослого и детей на месяц, неделю и на каждый рабочий 

день месяца. 

Учитель-логопед планирует подгрупповую работу на неделю, индивидуальную –                             

на каждый день. 

Сетка организации непосредственной образовательной деятельности формируется                

в начале учебного года для открытых в ДОО групп. Информация о расписании доводится 

до сведения родителей (законных представителей) воспитанников на информационных 

стендах группы. Количество, виды, формы образовательных занятий по программе 

обусловлены рекомендациями ФАОП ДО и комплексной образовательной программы. 

Старшая группа 

В старшей группе проводится в неделю 16 групповых (подгрупповые                                             

и фронтальные) занятий продолжительностью 20-25 минут и по 3 индивидуальных занятия 

с учителем-логопедом и воспитателями с каждым ребенком. 

Подготовительная к школе группа 

В подготовительной к школе группе для детей с ТНР (ОНР) проводится в неделю 16 

коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных занятий 

продолжительностью 30 минут и по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом                         

и воспитателями для каждого ребенка. 

Логопедические занятия подразделяются на подгрупповые и индивидуальные. 

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических                          

и характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по 

усмотрению логопеда. 

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий: 

1. по формированию лексико-грамматических средств языка: развитию словаря; 

развитию грамматически правильной речи) – 2 раза в неделю; 

2. по формированию связной речи -  1 раз в неделю; 

3. обучение грамоте (формирование звукопроизношения, развитие фонематического 

слуха и слоговой структуры) – 1 раз в неделю. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет) (первый год обучения) 

Таблица 17 

Примерный перечень занятий 

День недели Тип занятий Время 

Понедельник 1.Подгрупповое занятие логопеда, группа 1/ 

подгрупповое занятие воспитателя, группа 2.  

2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2/ 

подгрупповое занятие воспитателя, группа 1 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

Вторник Индивидуальные занятия с учителем-логопедом. 15.00-16.00 

Среда 1.Подгрупповое занятие логопеда, группа 1/ 

подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2/ 

подгрупповое занятие воспитателя, группа 1 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

Четверг 1.Подгрупповое занятие логопеда, группа 1/ 

подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2/ 

подгрупповое занятие воспитателя, группа 1 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 
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Пятница 1.Подгрупповое занятие логопеда, группа 1/ 

подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2/ 

подгрупповое занятие воспитателя, группа 1 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

 

 

Таблица 18 

Примерное расписание образовательной деятельности для обучающихся группы старшего 

дошкольного возраста компенсирующей направленности для детей с ТНР (5-6 лет) 

 
Продолжительность занятий для детей 5-6 лет -25 минут 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 5-6 лет-75 минут, 25 минут 

после дневного сна. 

Перерыв  между занятиями- 10 минут                                                                                                                                   

День недели Непрерывно образовательная 

деятельность 

Время 

проведения в 

режиме дня 

Примеча

ние  

 

Понедельник 

1. Познавательное развитие: приобщение 

к социокультурным ценностям и 

ознакомление с миром природы 

2.Коррекционное занятие. Формирование 

ЛГСР* (кабинет учителя-логопеда) 

3. Физическое развитие: физическая 

культура 

09.00 – 09.25 (I) 

09.35 – 10.00 (II) 

 

09.00 – 09.25 (I) 

09.35 – 10.00 (II) 

15.30 – 15.55 

 

 

Вторник 

1. Речевое развитие: Развитие речи 

2. Художественно-эстетическое развитие: 

лепка/аппликация* 

3. Художественно-эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность 

09.00 – 09.25  

 09.35 – 10.00  

 

15.30 – 15.55 

*проводи

тся в 

чередован

ии через 

неделю 

 

Среда 

1. Познавательное развитие: 

формирование элементарных 

математических представлений 

2. Коррекционное занятие. Формирование 

ЛГСР* (кабинет учителя-логопеда) 

3. Физическое развитие: физическая 

культура 

09.00 – 09.25 (I) 

09.35–10.00 (II) 

 

09.00 – 09.25 (I) 

09.35 – 10.00 (II) 

15.30 – 15.55 

 

 

Четверг 

1.Коррекционное занятие: Подготовка к 

обучению грамоте (кабинет учителя-

логопеда) 

2.Художественно-эстетическое развитие: 

конструктивно-модельная деятельность 

3. Физическое развитие: физическая 

культура 

09.00 – 09.25 (I) 

 09.35 – 10.00 (II) 

 

09.00 – 09.25 (I) 

 09.35 – 10.00 (II) 

15.30 – 15.55 

 

 

Пятница 

1. Коррекционное занятие. Развитие 

связной речи (кабинет учителя-логопеда) 

2. Художественно-эстетическое развитие: 

рисование 

3. Художественно-эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность 

09.00 – 09.25 (I) 

 09.35 – 10.00 (II) 

09.00 – 09.25 (I) 

 09.35 – 10.00 (II) 

16.00 – 16.25 

 

Ежедневно образовательная деятельность проводится в ходе следующих режимных 

моментов: утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия, гигиенические процедуры, 

дежурства, прогулки и в совместной игровой деятельности педагога с детьми. 
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Ежедневно во второй половине дня индивидуальная коррекционная работа воспитателя с 

обучающимися и чтение художественной литературы в совместной деятельности. 

 

*ЛГСР –формирование лексико-грамматического строя речи 

 

 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет) (второй год обучения) 

            В подготовительной к школе группе логопедическая работа направлена на 

решение задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием 

фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также 

подготовкой детей к овладению грамотой. 

Таблица 19 

Примерный перечень занятий 

День недели Тип занятий Время 

Понедельник Индивидуальные занятия с учителем-логопедом. 

 

15.00-16.00 

Вторник 1.Подгрупповое занятие логопеда, группа 1/ 

подгрупповое занятие воспитателя, группа 2.  

 

2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2/ 

подгрупповое занятие воспитателя, группа 1 

9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

Среда 1.Подгрупповое занятие логопеда, группа 1/ 

подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 

 

2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2/ 

подгрупповое занятие воспитателя, группа 1 

9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

Четверг 1.Подгрупповое занятие логопеда, группа 1/ 

подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 

 

2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2/ 

подгрупповое занятие воспитателя, группа 1 

9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

Пятница 1.Подгрупповое занятие логопеда, группа 1/ 

подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 

 

2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2/ 

подгрупповое занятие воспитателя, группа 1 

9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

Таблица 20 

Примерное расписание образовательной деятельности для обучающихся группы старшего 

дошкольного возраста компенсирующей направленности для детей с ТНР (6-7 лет) 

 
Продолжительность занятий для детей 6-7 лет -30 минут 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 6-7 лет-90 минут, 30 минут 

после дневного сна. 

Перерыв  между занятиями- 10 минут                                                                                                                                   

День недели Непрерывно образовательная 

деятельность 

Время 

проведения в 

режиме дня 

Примеча

ние  
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Понедельник 

1. Познавательное развитие: приобщение 

к социокультурным ценностям и 

ознакомление с миром природы 

2.Коррекционное занятие. Формирование 

ЛГСР* (кабинет учителя-логопеда) 

3. Физическое развитие: физическая 

культура 

09.00 – 09.30 (I) 

09.40 – 10.10 (II) 

 

09.00 – 09.30 (I) 

09.40 – 10.10 (II) 

15.30 – 16.00 

 

 

Вторник 

1. Речевое развитие: Развитие речи 

2. Художественно-эстетическое развитие: 

лепка/аппликация* 

3. Художественно-эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность 

09.00 – 09.30 (I) 

09.40 – 10.10 (II) 

 

15.30 – 16.00 

*проводи

тся в 

чередован

ии через 

неделю 

 

Среда 

1. Познавательное развитие: 

формирование элементарных 

математических представлений 

2. Коррекционное занятие. Формирование 

ЛГСР* (кабинет учителя-логопеда) 

3. Физическое развитие: физическая 

культура 

09.00 – 09.30 (I) 

09.40 – 10.10 (II) 

 

09.00 – 09.30 (I) 

09.40 – 10.10 (II) 

15.30 – 16.00 

 

 

Четверг 

1.Коррекционное занятие: Подготовка к 

обучению грамоте (кабинет учителя-

логопеда) 

2.Художественно-эстетическое развитие: 

конструктивно-модельная деятельность 

3. Физическое развитие: физическая 

культура 

09.00 – 09.30 (I) 

 09.40 – 10.10 (II) 

 

09.00 – 09.30 (I) 

 09.40 – 10.10 (II) 

15.30 – 16.00 

 

 

Пятница 

1. Коррекционное занятие. Развитие 

связной речи (кабинет учителя-логопеда) 

2. Художественно-эстетическое развитие: 

рисование 

3. Художественно-эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность 

09.00 – 09.30 (I) 

 09.40 – 10.10 (II) 

09.00 – 09.30 (I) 

 09.40 – 10.10 (II) 

16.00 – 16.30 

 

Ежедневно образовательная деятельность проводится в ходе следующих режимных 

моментов: утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия, гигиенические процедуры, 

дежурства, прогулки и в совместной игровой деятельности педагога с детьми. 

Ежедневно во второй половине дня индивидуальная коррекционная работа воспитателя с 

обучающимися и чтение художественной литературы в совместной деятельности. 

 

*ЛГСР –формирование лексико-грамматического строя речи 

 

3.5. Особенности праздников, мероприятий 

В ДОО традиционно проводятся общие театрализованные праздники-утренники для 

групп компенсирующей направленности. Сценарии участия для детей с тяжелыми 

нарушениями речи разрабатываются с учетом рекомендаций ФАОП ДО для каждого 

возраста и индивидуальных рекомендаций логопеда. Традиционно в ДОО проводятся три 

праздника в соответствии с требованиями ФАОП: 

- октябрь «Золотая осень»9; 

                                                      
9 Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 
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- декабрь: «Новогодние утренники»10; 

- март: «Мамин праздник»11. 

В подготовительных группах по окончании учебного года проводится «Бал 

выпускников». 

Все остальные праздничные мероприятия проводятся в форме интегрированных 

тематических занятий, театрализованных и физкультурных утренников, театрализованных 

представлений. 

Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с федеральным 

календарным планом воспитательной работы и рабочей программой воспитания ДОО.                          

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат. 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно). 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск                                            

в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы                                 

с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка;  

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда;  

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России;  

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей;  

6 июня: День русского языка;  

                                                      
10 Нищева Н.В. Тетради для средней логопедической группы детского сада № 1, 2. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 
11 Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда: 

учебно-методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе                                   

с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;  

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

2 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально 

и/или ситуативно);  

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника;  

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

31 декабря: Новый год. 

 

Календарный тематический план (представлен в Приложении 1) 

Календарный план воспитательной работы конкретизирует содержание рабочей 

программы воспитания на конкретный год. 

Для примера приведено несколько мероприятий. Вам нужно вписать события, 

связанные как с важными датами на федеральном уровне, так и на региональном, 

муниципальном, а также значимые для вашего населенного пункта, детского сада и пр. 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10103000/0


3.6. Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

в ДОУ обеспечивает реализацию Программы, разработанную в соответствии с ФАОП ДО. 

ДОУ имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом психофизических 

особенностей, обучающихся с ТНР. 

Предметно-пространственная среда полностью организована в соответствии                             

с требованиями комплексной образовательной программы с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Оборудование в групповых помещениях располагается таким образом, чтобы 

оставалось пространство для самостоятельной двигательной активности детей. 

Используется тематическое нежесткое зонирование. Предусмотрены зоны для разных 

видов активности: рабочая, активная, свободная. 

В группах оборудованы театральный уголок (с куклами бибабо, пальчиковый театр, 

театр на ковролине), уголки конструирования и музыки. 

Для развития познавательной сферы дошкольников в группах созданы 

экологические, математические уголки. Предусмотрено специальное место для сюжетно-

ролевых, творческих игр, для уединения. 

Для развития продуктивного творчества детей в группах имеется подбор картинок, 

изображений различных игрушек, трафаретов, схем с изображениями последовательности 

работы для создания разных построек, поделок и т.п. Все группы оптимально наполнены 

развивающими играми, дидактическими пособиями, игрушками. 

Занятия по физическому развитию проводятся в спортивном зале, оснащенном 

современным спортивно-игровым оборудованием. Признаки и театрализованные 

мероприятия проводятся в музыкальном зале, оборудованном необходимыми ТСО (аудио, 

видео, медиа), фонотекой, костюмерной. Кабинет логопеда также полностью оборудован                 

в соответствии с требованиями комплексной образовательной программы. 

В группах отсутствуют предметы и растения, угрожающие жизни и здоровью детей. 

Детская мебель соответствует росту и возрасту детей, изготовлена из материалов, 

безвредных для здоровья. Установлены системы пожарной сигнализации. 

Наполнение среды динамически меняется в соответствии с развитием 

образовательного процесса и задачами программы. В задачи педагогов входят постоянный 

мониторинг предметно-пространственной среды, ее оценка, определение «дефицитарных» 

областей. Руководитель структурно подразделения своевременно предпринимает 

необходимые административные действия по обновлению, замене, развитию среды. 

В соответствии со ФГОС ДО, ППРОС ДОУ 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 ДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

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

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

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 
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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). 

ППРОС ОУ создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности                              

и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

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

предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том 

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

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ТНР, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии                                  

с предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся 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 
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деятельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в ДОУ, в заданных ФГОС 

ДО образовательных областей: 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 ДОУ должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия 

обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы педагогических работников. 

 

Таблица 21 

Система предметно-пространственной среды 

Элементы ППС Функциональная роль Направления работы 

Медицинский блок:  

Медицинский кабинет 

 
Процедурный кабинет 

Оздоровительная, 
лечебно-профилактическая, 

просветительская 

Координация лечебно- 
оздоровительной 

работы, работа с 

родителями 

Оздоровительная, 
лечебно-профилактическая, 

Выполнение назначений 

Музыкально- 

физкультурный зал 

Эстетическая, 

оздоровительная, 

познавательная, 

развивающая, игровая, 

релакционная 

деятельность 

Занятия музыкой, 

проведение развлекательных 

мероприятий, праздников, 

оркестр детских и народных 

инструментов, 

театрализованная ритмика. 

Занятия 

физкультурой, 

досуговая 

деятельность, 

соревнования. 

Уголки в возрастных группах Познавательная, 

развивающая, эстетическая 

комфортность и безопасность 

обстановки, 

обеспечение сенсорных 
впечатлений, 

самостоятельной и 

индивидуальной 

деятельности, 

возможность исследования 

Домашняя обстановка, 

познавательные и 

развивающие занятия, 

игры, 
самостоятельная 

деятельность, реализация 

принципов 

развивающей среды, 

исследовательская 
деятельность 

Прогулочная площадка Оздоровительная, 

игровая, познавательная 

Занятия физической 

культурой на воздухе, 

соревнования, подвижные 

игры, спортивные 

упражнения, познание видов 

спорта и их назначение в 

развитии человека, 

спортивные 
мероприятия 
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Огород Развитие познавательной 
деятельности, эстетического 

вкуса, эмоциональной сферы, 

воспитание трудовых 

навыков, трудолюбия, 

выработка 

навыков 

безопасного 

поведения 

Наблюдение за трудом 

взрослых на огороде, 

уходом за растениями, 

выращивание экологически 

чистого урожая, знакомство 

с правилами 

безопасности 

 

 

Таблица 22 

Развивающая предметно-пространственная среда возрастных групп 

Цель: создание условий для развития речи, ознакомления с окружающим миром, природой, 
сенсорного развития, развития математических представлений, для практической деятельности 

Компоненты предметно- 
пространственной среды 

Регламент обновления и 
сменности 

Ответственны
е 

Расстановка мебели в возрастной 

группе, определение зон детской 
деятельности, маркировка мебели 

Август-сентябрь Воспитатели 

возрастных 

групп 

Подбор мебели (столы, стулья) в 
соответствии с ростом детей 

Сентябрь, январь, май Медсестра, 
воспитатели 

Обновление РППС В соответствии с темой Воспитатели 
возрастных групп 

Обновление тематики подбора книг 
в уголке книги 

В соответствии с темой Воспитатели 
возрастных групп 

Обновление материалов в уголке 

для самостоятельной 

художественно-продуктивной 

деятельности 

В соответствии с темой Воспитатели 

возрастных 

групп 

Обновление материалов уголка 

экспериментальной деятельности 

В соответствии с темой Воспитатели 

возрастных 

групп 

Обновление материалов, 
отражающих сезонные изменения в 

природе 

Календарь погоды и природы Воспитатели 

возрастных 

групп 

Работа с материалами коллекций 
(старший дошкольный возраст) 

По теме Воспитатели 
возрастных групп 

Обновление оборудования в 
спортивных уголках 

2 раза в месяц Воспитатели 
возрастных групп 

Обновление уголков безопасности Если требует тема Воспитатели 
возрастных групп 

Обновление интерьера возрастных 

групп, музыкального зала и других 

помещений ДОУ к праздничным 
датам 

За 3-4 дня до праздничной даты Все педагоги ДОУ 

Оформление информационных 

материалов для родителей в 
групповых помещениях 

Не реже 1 раза в месяц Воспитатели 

возрастных 

групп 

Обновление информационных 

материалов для родителей в 

рубриках специалистов 

Не реже 1 раза в месяц Учитель-логопед, 
дефектолог, 

педагог- 

психолог, 

музыкал

ьный 
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руководи

тель, 

инструкт

ор по 
физической 
культуре 

Обновление информационных 

материалов на стендах 

«Методическая работа», 
«Информация», «Нормативно- 

правовое обеспечение» и др. для 
педагогов и родителей 

Не реже 1 раза в месяц и по 

требованию 

Заместитель 
заведующего по 

ВМР 

Обновление выставки детского 
творчества 

Не реже 1 раза в месяц Воспитатели 
возрастных групп 

 

 

Таблица 23 

Оборудование кабинетов и помещений для деятельности воспитанников 

Наименование Назначение Оснащение/комплектация 

Кабинет 

учителя- 

логопеда 

Логопедический 

кабинет 

предназначен для 

проведения 

подгрупповой и 

индивидуальной 

логопедической 

деятельности с 

детьми, 

консультаций с 

педагогами и 

родителями. 

 

В каждой 

возрастной группе 

ДОУ 

имеется Паспорт 

логопедического 

кабинета 

Рабочий стол, диски с играми, кассеты, 

магнитофон, шкафы для пособий, полки, столы 

детские, стулья детские; 

зеркало, комплект зондов для постановки звуков, 

шпатели, вата, ватные палочки, марлевые 

салфетки; игры на развитие силы выдоха, 

материалы 

дидактические, демонстрационные и раздаточные 

для автоматизации и дифференциации звуков, 

слоговые и звуковые таблицы, мольберт, магнитная 

азбука, 

алфавит, логопедический альбом для 

обследования детей, предметные картинки по 

изучаемым темам, зеркала для индивидуальной 

работы, звуковые линейки; 

сюжетные картинки, алгоритмы, серии 

демонстрационных картин, настольно-печатные 

игры, раздаточный материал и материал для 

подгрупповой работы по формированию навыков 

звукового и 

слогового анализа, для анализа и синтеза 

предложений, алфавит на кубиках, наборы игрушек, 

пирамид, мелкие игрушки для развития мелкой 

моторики, мячи, 

методическая литература, детская литература. 

В каждом логопедическом кабинете ДОУ имеется 
Паспорт логопедического кабинета возрастной группы 
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Музыкально- 

физкультурный 

зал 

Предназначен для 

проведения фрон- 

тальной и индивиду- 

альной непрерывной 

образовательной 

деятельности по 

физической культуре 

и музыкальному 

развитию, проведе- 

ния физкультурных и 

спортивных празд- 

ников, развлечений, 

досугов, утренников, 

показа театра, поста- 

новок, проведения 

родительских 

собраний, заседания 

родительского клуба. 

Физическое развитие. В наличии имеется: мини- 
спорткомплекс, тренажер, гимнастические скамейки, 

напольные доски ребристые, коврики массажные, 

дуги для подлезания, гимнастические палки, конусы 

для разметки, канат, маты, мягкие модули, мячи 

разных размеров, кольцебросы, кегли, мешочки для 

метания, обручи, скакалки, наборы флажков, лент, 

погремушек для ОРУ, контейнеры под мелкий 

материал. 

Методическая литература, картотека игр 

разной подвижности. 

Музыкальное развитие. В наличии имеется: 

смарт- доска для ИКТ-сопровождения и 

презентаций, 

фортепиано, синтезатор, музыкальный центр, 

ширма для показа, домик для инсценировок, 

столики, 

тумбочки для атрибутов, театральный сундучок, 

платочки, султанчики, ленты, венки для танцев, 

детские музыкальные инструменты, костюмы 

для 
спектаклей, утренников, праздников, детские стулья. 

 

Пребывание ребенка в ДОУ должно быть радостным, комфортным, наполненным 

общением со сверстниками, заботой и искренностью взрослых. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда групп так 

организована, что каждый их воспитанников имеет возможность заниматься любимым 

делом, упражняться в умении наблюдать, запоминать, объединяться в микрогруппы по 

интересам, легко найти все необходимое для самореализации. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда предусматривает 

сбалансированное чередование специально организованной и нерегламентированной 

деятельности детей и обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в т.ч. с песком и водой); 

- двигательную активность (развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной 

моторики, организация подвижных игр, соревнований); 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии; 

- возможность самовыражения детей. 

Основные функции развивающей среды: образовательная, развивающая, 

воспитательная, коррегирующая (в соответствии с приоритетным направлением 

учреждения), организационная, коммуникативная, стимулирующая, эмоционально 

насыщенная, безбарьерная. 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3-х до 7 лет) предусмотрены основные 

центры детской активности. Их содержание следующее: 

- центр двигательной активности – для организации игр средней и малой подвижности                         

в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в музыкально- 

физкультурном зале, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной 

площадке, всей территории ДОУ, при интеграции содержания образовательных областей: 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие; 

- центр безопасности - позволяет развивать у детей навыки безопасности 

жизнедеятельности в интеграции содержания образовательных областей: физическое 

развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие; 

- центр игры - содержит оборудование для организации сюжетно-ролевых детских 
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игр, предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей: 

познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие; 

- центр конструирования – есть разнообразные виды строительного материала и 

детских конструкторов, бросового материала, схем, рисунков, картин, демонстрационных 

материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции содержания 

образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие; 

- центр математики и логики – содержит разнообразный дидактический материал 

и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 

элементарных математических навыков и логических операций в интеграции содержания 

образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие; 

- центр экспериментирования - для организации наблюдения и труда. Игровое 

оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия, способствующие 

реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции 

содержания образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие; 

- центр познания и коммуникации – оснащение обеспечивает расширение кругозора 

детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми                                        

и сверстниками в интеграции содержания образовательных областей: познавательное 

развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие; 

- книжный уголок – содержит художественную и познавательную литературу для 

детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание. 

Формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 

потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей; 

- центр театрализации и музицирования – оборудование позволяет организовать 

музыкальную и театрализованную деятельность в интеграции содержания образовательных 

областей: познавательное развитие, речевое развитие, социально- коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие; 

- центр уединения – предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников; 

- центр творчества детей - предназначен для реализации продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции 

содержания образовательных областей: художественно-эстетическое развитие, речевое 

развитие. 

Вариативность разделения пространства группы на зоны, уголки и центры развития                             

и воспитания детей на примере старшей группы: 

 центр патриотического воспитания; 

 центр сенсомоторного развития «Сказочный теремок»; 

 центр «Литературный или книжный уголок»; 

 центр природы «Зеленая горка»; 

 центр «Уголок искусства/ творческая мастерская»; 

 центр ролевых игр; 

 центр конструирования «Строитель»; 

 центр развития движений «Маленькие спортсмены»; 

 центр «Музыкальный уголок»; 

 центр воды и песка; 

 центр экспериментирования/исследования «Лаборатория почемучек»; 

 центр «Театральная студия»; 
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 центр развивающих игр и головоломок. 

Кроме того, в каждой возрастной группе имеется оргтехника (ноутбуки, 

многофункциональные устройства), для ИКТ-сопровождения педагогической 

деятельности – интерактивное оборудование (в музыкальном зале), интерактивные 

столы и интерактивные доски в возрастных группах. 
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4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткое описание Программы 

4.1.1. Общие сведения о ДОО. 

Полное название учреждения: 
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Янинский Центр образования» структурное подразделение 

дошкольное отделение № 2, функционирует с 2017 года. 

Сокращенное название в соответствии с уставом: МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» 

сп ДО № 2. 

Тип: муниципальное дошкольное учреждение. 

Вид: дошкольное отделение с группами общеразвивающей и компенсирующей 

направленности. 

Основной государственный регистрационный номер:  

Индификационный номер налогоплательщика (ИНН):  

Адрес электроной почты: mouyninodo2@yandex.ru 

 Адрес сайта ДОУ: https://ynino.vsevobr.ru/ 

Сообщество ВКонтакте: https://vk.com/ 

Приоритетное направление: коррекция речевого и психофизического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В ДОУ функционируют 4 группы компенсирующей направленности, режим 

работы: с 7.00 до 19.00. 

 

4.1.2. Возрастные категории детей, контингент воспитанников, на которые 

ориентирована Программа. 

Программа ДОО определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет (в исключительных случаях до 8 лет). 

В учреждении функционируют 4 возрастных групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) (со старшей группы по 

подготовительную группу) Также ДОО посещают дети-инвалиды. 

 

4.1.3. Используемые УМК , парциальные программы, пособия и технологии. 

Программа ОУ составлена в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155; ФАОП ДО, утвержденной от 24 ноября 

2022 № 1022, с учетом Методических рекомендаций по разработке образовательной 

программы дошкольного образования в образовательных организациях, 2023 г., пособия 

ФАОП ДО для ТНР: сборник нормативных документов для детского сада/ под 

ред.Н.В.Верещагиной, СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023 г.; УМК программ дошкольного 

образования: основная образовательная программа дошкольного образования                                  

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,   

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,   Москва,   2019   г.,   программа   Н.В.Нищевой «Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021 г.; 

«Формирование культуры безопасности у детей от з до 8 лет» Тимофеева Л.Л.,Парциальная 

программа.– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021 г. (фрагментарно). 

Программа ОУ   реализуется в рамках обучения, развития и воспитания детей с ТНР 

на период пребывания воспитанников в учреждении (с 5 до 7 лет). Академически 
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рассчитана на 1 учебный год. В связи с изменениями и/или требованиями, содержание 

Программы и Приложение к ней может корректироваться/дополняться. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с основополагающими 

нормативно-правовыми и инструктивными документами международного, федерального, 

регионального уровней по вопросам организации образовательной деятельности 

дошкольных организаций. 

Все содержание Программы (в Программу включено содержание системы 

коррекционной работы) направлено на достижение оптимального результата в развитии 

обучающихся с ТНР. 

 

4.1.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. 

В ОУ созданы все необходимые условия для реализации Программы, включающей 

содержание системы коррекционной работы. Психолого-педагогическое сопровождение, 

коррекционно-развивающее обучение, разностороннее развитие и воспитание 

осуществляют педагоги ОУ: учителя-логопеды, дефектолог, педагог-психолог, 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструкторы по физической культуре                                    

и плаванию. Все педагоги и специалисты работают в тесной взаимосвязи при 

междисциплинарном подходе и с родителями (законными представителями). Семья 

рассматривается как полноправный участник образовательного процесса. 

 

4.2. Информация о приложении к Программе. 

К Программе имеется приложение. 

Целесообразность использования приложения к Программе: в приложении 

представлена как дополнительная информация, так и информация только на текущий 

учебный год, в форме таблиц и кратких отчетов к тексту Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Приложение может включать: 

- Тематическое планирование образовательного процесса по учебным неделям,         

на текущий учебный год; 

- Примерный список художественной литературы, адаптированный к условиям 

групп компенсирующей направленности; 

- Примерный музыкальный репертуар, адаптированный к условиям

 групп                компенсирующей направленности; 

- Примерный перечень основных видов движений, подвижных игр и упражнений, 

адаптированный к условиям групп компенсирующей направленности; 

- Актуальный перечень Программ и современных технологий 

коррекционно- развивающего обучения; 

- Материалы системы оценки качества образования (анкетирование 

родителей, педагогов, оценка психолого-педагогических условий в пяти 

образовательных областях и др.); 

- Материалы системы мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, 

основанной на методе наблюдения (варианты оформления: детское портфолио, карта 

развития ребенка с ТНР, шкала индивидуального развития ребенка с ТНР и др.); 

- Тематические информационные отчеты и сведения; 

- Иные необходимые материалы, направленные на осуществление реализации 

Программы. 


