
 
 

 

 
ПРИНЯТА 

Педагогическим советом 

МБДОУ Дс №38 

Протокол от «29» августа 2023 г. № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

Заведующим МБДОУ Дс №38 

________________ Т.П.Колпаковой 

Приказ от «29» августа 2023 г. № 47-о 

  

  

СОГЛАСОВАНА 

Заседанием Совета родителей 

Протокол от «29» августа 2023 г. №1 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

с 4 до 8 лет 
 

Разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  

дошкольного образования  

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

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г.,  

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

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

и федеральной адаптированной образовательной программой  

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

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

зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г. Регистрационный № 72149)    

 

 

 

 

 

Срок реализации программы: 

2023-2026 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Камышин, 2023 год 

 

 
 



2 
 

 
№ 
п/п 

Содержание стр 

I. Целевой раздел 4 

1.1 Обязательная часть 4 

1.1.1 Пояснительная записка 4 

1.1.2 Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации 
Программы. 

7 

1.1.3 Основные принципы и подходы к формированию Программы 7 

1.1.4 Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 
обучающихся с ТНР 

8 

1.1.5 Значимые для реализации Программы характеристики, в том числе 
характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

8 

1.2 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования 

15 

1.2.1 Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 
возраста с ТНР 

15 

1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми 16 

1.2.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе 

18 

1.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений по 
выбранному направлению 

21 

1.3.1 Пояснительная записка 21 

1.3.2 Особенности социально-коммуникативного развития дошкольников с ТНР 23 

1.3.3 Планируемые результаты 24 

II Содержательный раздел 26 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка (в пяти образовательных областях). 

26 

2.1.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

43 

2.1.2 Способы и направления поддержки детской инициативы 48 

2.1.3 Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 
представителями) обучающихся 

51 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов 

52 

2.2.1 Специфика взаимодействия взрослых с детьми с ТНР 52 

2.2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
образовательных областей 

55 

2.3 Рабочая программа воспитания 66 

2.4 Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей) 

109 

2.5 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 120 

2.6 Перечень методических пособий используемых ДОУ, обеспечивающих 

реализацию развития 

126 

III Организационный раздел 127 

3.1 Обязательная часть 127 

3.1.1 Материально-техническое обеспечение Программы 127 



 
 

 

3.1.2 Примерный перечень художественной литературы 129 

3.1.3 Примерный перечень музыкальных произведений 134 

3.1.4 Примерный перечень произведений изобразительного искусства 137 

3.1.5 Перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных 
произведений 

138 

3.1.6 Планирование образовательной деятельности 140 

3.1.7 Психолого - педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 149 

3.1.8 Кадровые условия реализации программы 149 

3.1.9 Финансовые условия реализации программы 150 

3.1.10 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 150 

3.1.11 Особенности организации развивающей предметно пространственной 
среды 

152 

3.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 157 

3.2.1 Календарный план воспитательной работы 158 

IV. Дополнительный раздел. Краткая презентация программы 170 



4 
 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 
1.1 Обязательная часть 

1.1.1 Пояснительная записка. 

    Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад №38 городского округа – город Камышин 

(далее - Программа) разработана рабочей группой педагогов МБДОУ Дс № 38 городского 

округ-город Камышин: заведующим, старшим воспитателем, учителями-логопедами, 

музыкальным руководителем, физинструктором и при активном участии актива 

родительской общественности дошкольного учреждения, в соответствии с:  

 Порядком разработки и утверждения федеральных основных 
общеобразовательных, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 

г., регистрационный № 30384);

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

 Федеральным законом 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»;

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. от 14.07.2022) «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

 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);

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН

http://ivo.garant.ru/document/redirect/405595491/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/405595491/0
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1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Письмом МО РФ № АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г. «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми- 

инвалидами»; 

 

 Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации об 
утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность № Р – 75 от 06.08.2020 г.;

 Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от 24 ноября 

2022 г. № 1022;

 Уставом МБДОУ Дс №38;

 Программой развития ДОУ.

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ Дс № 38 городского округа-город Камышин 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до окончания образовательных 

отношений с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому,   социально-коммуникативному, познавательному, речевому 

и художественно-эстетическому в группе компенсирующей направленности. 

АОП ДО МБДОУ Дс № 38 для детей с ТНР является основным нормативно 

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации коррекционного и образовательного процесса в 

группах компенсирующей направленности для детей с речевыми нарушениями. 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела: 

- целевой, 

-содержательный, 

-организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

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

отражают аспекты образовательной среды: предметно- пространственная развивающая 

образовательная среда; характер взаимодействия со педагогическим работником; характер 

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

людям, к себе самому; содержание образовательной   деятельности   по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу 

коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах 

деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

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

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником 
и другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно- развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ТНР в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР в условиях 

дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей 

направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 
потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся дошкольного 
возраста с ТНР, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, федеральный календарный 

план воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных 

праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы ДОУ. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся, а также качества реализации адаптированной образовательной программы 

ДОУ. Система оценивания качества реализации программы ДОУ направлена в первую 

очередь на оценивание созданных ДОУ условий внутри образовательного процесса. 

 

Расшифровка применяемых в тексте обозначений и сокращений 

 

МБДОУ Дс № 38- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 38 городского округа – город Камышин 

ДО- Дошкольное образование 

ФАОП ДО- Федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования 

ОВЗ- Ограниченные возможности здоровья 

ФГОС ДО- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования 

ИКТ- Информационно-коммуникационные технологии 

УМК- Учебно-методический комплект 

РПВ- Рабочая программа воспитания 

ФОП ДО- Федеральная образовательная программа дошкольного образования, 

утвержденная приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 

2022 г.№ 1028 
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КРР- Коррекционно-развивающая работа 

РППС- Развивающая предметно-пространственная среда 

ТНР- Тяжелое нарушение речи 

 

1.1.2 Цели и задачи деятельности МБДОУ Дс №38 

по реализации Программы. 

Цели и задачи Программы (соответствуют п. п. 1.5, 1.6. ФГОС ДО и ФАОП стр. 4-5 п. 

10.1,10.2) 

 

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. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

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

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

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

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 

Задачи Программы: 

– реализация содержания АОП ДО; 
– коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 
– охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в 
том числе их эмоционального благополучия; 
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 
период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
– формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 
– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 
представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 
общего образования. 
 

1.1.3 Основные принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 
общемразвитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 
иных работников ДОУ и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 
признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество МБДОУ Дс №38 с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 
ДОУ содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями обучающихся. 

 

1.1.4 Специфические принципы и подходы к формированию 

АОП ДО для обучающихся с ТНР 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся: МБДОУ Дс №38 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. 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

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

как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально - 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с 

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

и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых ДОУ должно разработать свою адаптированную 

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

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

1.1.5 Значимые для реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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возраста с ТНР. 

 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: 

контингент детей, воспитывающихся в ДОУ; характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста с ТНР, социокультурная среда, а также региональный компонент. 

Характеристика уровней речевого развития детей. 

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

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. 

К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети: 

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

степени дизартрии; 

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

ринолалии, алалии, неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации 

речевых нарушений), у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. Общее недоразвитие речи проявляется в 

нарушении различных компонентов речи: звукопроизношения фонематического слуха, 

лексико-грамматического строя разной степени выраженности. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

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

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

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

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

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

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

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

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

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

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 
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при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

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

недостаточное понимание значений слов,выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

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

нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать 

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

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

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

показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки 

при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно- 

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

Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с 

возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

 

Значимые характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста 

4 - 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя 

от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения 

на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. Двигательная 

сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 

становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 
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памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться 

образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне 

ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может 

быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

5 - 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
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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». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферииигрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

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. Дети 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 (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они 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 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что 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 
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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, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал) и т. д. 

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 к произвольному вниманию. 

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; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте 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. 

6- 7 (8) лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей 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. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель- 

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 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 

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. 
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д. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К 

подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 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. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать  

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

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 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 дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения   достигает 

30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются 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; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста 

ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет 
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ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.2 Планируемые результаты как ориентиры освоения 

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

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.2.1 Целевые ориентиры освоения Программы детьми 

среднего дошкольного возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 
педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 
признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

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

5) использует в речи сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, 
рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 
работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 
функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

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

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 
от педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим 
работником,оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в 
течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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наблюдений и практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным 
отчетом о последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а 

затем самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 
(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 
явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 
окружающими, 

21) используя речевые и неречевые средства общения; 

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

23) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 
проявляет словотворчество; 

24) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 
педагогического работника и самостоятельно); 

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

26) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 
процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

27) знает основные цвета и их оттенки; 

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

29) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 
деятельностью; 

30) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

32) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 
привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

33) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 
культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 
пользования. 

 

1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование,с 
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 
творческие рассказы; 
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7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 
устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 
взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 
работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 
деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 
наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 
геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 
материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 
отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 
используя графические схемы, наглядные опоры; 

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

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 
изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 
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произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка),  

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 
педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 
разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 
ходе спортивных упражнений; 

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

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

1.2.3 Развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности по Программе 

 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ 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 Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

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

созданных 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; 

- 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 речевом развитии могут иметь 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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качественно неоднородные уровни двигательного, познавательного и социального развития 

личности, поэтому целевые ориентиры Программы ДОУ должны учитывать не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами 

Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 
дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР 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. 

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ТНР, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе; внутренняя оценка, самооценка 

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

оценка. 

Для обеспечения комплексной диагностики образовательных потребностей в ДОУ 

организована работа психолого-педагогического консилиума (ППк). 

Основная цель ППк: обеспечение диагностико-коррекционного психолого- 

педагогического сопровождения воспитанников в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

Задачи ППк: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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 выявление резервных возможностей развития; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном ДОУ возможностей. 

Психолого-педагогический консилиум собирается для постановки педагогического 

диагноза и выработки коллективного решения о мерах педагогического воздействия; 

консультирует родителей, воспитателей, специалистов ДОУ по вопросам профилактики, а 

также организации помощи и педагогической поддержки детям с особыми нуждами; 

готовит документы на территориальную психолого – медико - педагогическую комиссию в 

случае неясного диагноза или при отсутствии положительной динамики в развитии и 

воспитании ребенка. 

Диагностическая функция консилиума включает в себя разработку проекта 

педагогической коррекции в виде ряда воспитательных мер, рекомендуемых 

воспитателем, родителям, педагогам и Программы индивидуальной коррекционной работы 

с ребенком. 

Реабилитирующая функция предполагает защиту интересов ребенка, попавшего в 

неблагоприятные семейные или учебно-воспитательные условия. 

Основными направлениями деятельности консилиума являются: 

1. выработка коллективных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы; 

2. комплексное воздействие на личность ребенка; 

3. консультативная помощь в вопросах коррекционно-развивающего 
воспитания и обучения; 

4. социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах; 

5. охрана и укрепление соматического и психологического здоровья, физическое 
закаливание в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребенка. 

 

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности в освоении 

программы, корректировку коррекционных мероприятий осуществляют специалисты 
ДОУ. 

Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание динамики развития 

детей с ТНР. 

Педагоги анализируют освоение каждым воспитанником АОП, а также 

отслеживают динамику показателей, указанных в карте развития ребенка. На материале 

полученных данных планируют задачи для следующего этапа обучения. Коррекционная 

работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с ТНР. Данные о результатах 

мониторинга заносятся в карту развития ребенка. 

Срезы для отслеживания динамики развития и уточнения направлений 

коррекционно-развивающей работы проводятся два раза в год: 

- первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей 

группы и для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы; 

- второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития 

ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы 

дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с ним. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением 

речи при освоении данной Программы, в середине учебного года может проводиться 

промежуточный срез для оценки образовательных достижений и корректировки 

коррекционно-образовательных маршрутов. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 
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Сентябрь отводятся всем специалистам и педагогам для педагогической 

диагностики развития детей, наблюдений за детьми в режимные моменты, составление и 

обсуждение плана работы. В конце сентября все специалисты на ППк ДОУ обсуждают 

результаты обследования развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают план работы группы. 

С первой недели октября начинается организованная образовательная деятельность 

с детьми в соответствии с утверждённым планом работы. Все специалисты отслеживают 

динамику развития детей и освоения детьми Программы коррекционно-развивающей 

работы. Второе ППк ДОУ проводится с целью определения эффективности работы 

специалистов и правильности выбранных направлений работы. 

 

Содержание логопедической диагностики проводится на основании следующих 

материалов: 

Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет: 3 изд., 

перераб. и доп. в соотв. с ФГОС ДО. 

https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478- 

programma-n-v-nishcheva 

Диагностика индивидуального развития старшего дошкольного возраста с ОНР с 5 

до 7 лет. 

Методика проведения обследования ребенка (с 5 до 7 лет) с ОНР учителем- 

логопедом. 

https://vk.com/doc281221469_654449503?hash=R3lpVQJxkTKaWOxBygJxW0W0LUPdMtJWdr 

0O8Akh1jg&dl=Z7ZNrH9SZWMwnHzhsQniAf3kgKcP4LdsMc9HAKZzKXT 
 

Для проведения диагностики используются следующие пособия: 

Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим 

недоразвитием речи с 4 до 7 лет. 

https://corvusbook.xyz/downlo 

ad/rechevaya-karta-rebenka-s- 

obsc#form 

Нищева Н. В. Картинный материал к речевой 

карте ребенка с общим недоразвитием речи от 4 

до 7 лет. 

https://r1.nubex.ru/s6719- 

173/f7293_6a/36%20%D0%94 

%D0%B8%D0%B0%D0%B3 

%D0%BD%D0%BE%D1%81 

%D1%82%D0%B8%D0%BA 

%D0%B0%20%D0%9D%D0 

%92_%D0%9D%D0%B8%D1 

%89%D0%B5%D0%B2%D0 
%B0.pdf 

Педагогическая  диагностика  осуществляется 

воспитателями по «картам индивидуального 

развития детей детей с ТНР» Н. В. Верещагиной. 

https://www.youtube.com/watc 

h?v=HtAj1sM2L0o 

  

 

1.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений по 

выбранному направлению. 

 

1.3.1 Пояснительная записка 

 

Данная часть АОП МБДОУ Дс № 38 учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы обучающихся, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://vk.com/doc281221469_654449503?hash=R3lpVQJxkTKaWOxBygJxW0W0LUPdMtJWdr0O8Akh1jg&dl=Z7ZNrH9SZWMwnHzhsQniAf3kgKcP4LdsMc9HAKZzKXT
https://vk.com/doc281221469_654449503?hash=R3lpVQJxkTKaWOxBygJxW0W0LUPdMtJWdr0O8Akh1jg&dl=Z7ZNrH9SZWMwnHzhsQniAf3kgKcP4LdsMc9HAKZzKXT
https://corvusbook.xyz/download/rechevaya-karta-rebenka-s-obsc#form
https://corvusbook.xyz/download/rechevaya-karta-rebenka-s-obsc#form
https://corvusbook.xyz/download/rechevaya-karta-rebenka-s-obsc#form
https://r1.nubex.ru/s6719-173/f7293_6a/36%20%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D%D0%92_%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf
https://r1.nubex.ru/s6719-173/f7293_6a/36%20%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D%D0%92_%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf
https://r1.nubex.ru/s6719-173/f7293_6a/36%20%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D%D0%92_%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf
https://r1.nubex.ru/s6719-173/f7293_6a/36%20%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D%D0%92_%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf
https://r1.nubex.ru/s6719-173/f7293_6a/36%20%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D%D0%92_%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf
https://r1.nubex.ru/s6719-173/f7293_6a/36%20%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D%D0%92_%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf
https://r1.nubex.ru/s6719-173/f7293_6a/36%20%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D%D0%92_%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf
https://r1.nubex.ru/s6719-173/f7293_6a/36%20%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D%D0%92_%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf
https://r1.nubex.ru/s6719-173/f7293_6a/36%20%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D%D0%92_%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf
http://www.youtube.com/watc
http://www.youtube.com/watc
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-специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс; 

- выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам обучающихся МБДОУ Дс № 

38, а также возможностям её педагогического коллектива; 

- поддержку интересов педагогических работников МБДОУ Дс № 38, реализация которых 

соответствует целям и задачам АОП МБДОУ Дс № 38. 

 

ДОУ 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. 

 

Вариативное и фрагментарное использование авторских, парциальных 

программ, пособий и технологий 

     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. 

У дошкольников с ТНР затруднено формирование социального и эмоционального 

интеллекта. В значительной степени их «тормозят» проблемы речевого и познавательного 

развития. Но коррекция имеющихся проблем речи не ведет за собой спонтанное 

формирование эмоционального интеллекта, для этого требуется специально 

организованная педагогическая коррекция. 

В ДОУ для развития социального и эмоционального интеллекта используется 

парциальная программа по социально-коммуникативному развитию 

– «ПОЗНАЮ СЕБЯ» М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова 

https://r1.nubex.ru/s7017- 

785/f2304_57/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0% 

BC%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E%20%D1%81 

%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0% 

B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf 

Цель социально-коммуникативного развития дошкольников с ТНР – 

формирование и развитие социального и эмоционального интеллекта. 

Основные задачи: 

• сформировать у детей самостоятельность, целенаправленность и 

https://r1.nubex.ru/s7017-785/f2304_57/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
https://r1.nubex.ru/s7017-785/f2304_57/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
https://r1.nubex.ru/s7017-785/f2304_57/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
https://r1.nubex.ru/s7017-785/f2304_57/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
https://r1.nubex.ru/s7017-785/f2304_57/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
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саморегуляцию собственных действий; 

• воспитывать позитивное отношение к себе и другим людям, понимание, что 

каждый человек уникален и неповторим; 

• развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмпатию 

и толерантность; 

• формировать готовность к совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками; 

• развивать коммуникативные навыки, умения устанавливать и поддерживать 

контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций; 

• формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье 

и сообществу детей и взрослых в ДОУ. 

В соответствии с ФГОС ДО   при реализации данного раздела 

программы учитываются следующие принципы: 

• учета региональной специфики, социокультурной ситуации развития всех детей и 

каждого ребенка в отдельности в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями, ценностями, мнениями и способами их выражения; 

• позитивной социализации ребенка; 

• личностно развивающего и гуманистического характера взаимодействия всех 

участников образовательного процесса; 

• индивидуализации работы с детьми, предполагающей такое построение 

образовательной деятельности, которая открывает возможности для появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерной для него спецификой 

и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и представляющей 

возможности для выбора самим ребенком содержания образования, разных форм 

активности; 

• использования в соответствии с возрастом и задачами социально- 

коммуникативного развития специфических видов детской деятельности; 

• ориентации на «зону ближайшего развития» ребенка; 

• полноты и системности содержания; 

• содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником образовательных отношений, предполагающих диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками и предоставляющих детям возможность 

высказывать свои взгляды, мнения, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения 

и брать на себя ответственность. 

 

1.3.2 Особенности социально-коммуникативного развития 

дошкольников с ТНР 

 

Любое тяжелое нарушение речи сопровождается недоразвитием определенных 

психических функций, что негативно сказывается на формировании и развитии социально- 

коммуникативных навыков. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи имеют слабо развитые социально - 

коммуникативные навыки, поскольку они безынициативны, не уверены в собственных 

поступках и действиях. Детям сложно воспринимать речь говорящего, что приводит к 

неразвитым навыкам общения, снижению вербального мышления и обобщения. В 

некоторых случаях, например, при сенсорной алалии, речевой акт нарушен вследствие 

повреждения речеслухового анализатора, что приводит к непониманию ребенком речи 

окружающих и к невозможности или затруднению коммуникативного процесса. Дети 

дошкольного возраста могут понять отдельно взятые слова, но в контексте предложения или 

монологе, даже небольшом, эти слова теряют свое смысловое значение. К тому же основная 

масса детей с ТНР стеснительны при общении с людьми, так как понимают свой речевой 
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недостаток, что в свою очередь затрудняет формирование и развитие социально - 

коммуникативных навыков. 

Особенности взаимоотношения детей с ТНР формируются в связи со спецификой их 

личностного развития. У детей с ОНР отмечается стойкое отставание всех компонентов 

речевой системы, отрицательно сказывающихся на процессе коммуникации. Ю. Ф. Гаркуша,  

Е. М. Мастюкова, С. А. Миронова отмечают, тот факт, что у детей с ТНР снижен уровень 

общения, что способствует возникновению у детей стеснительности, застенчивости, 

нерешительности, робости, замкнутости. Все это, в свою очередь, влияет на активность в 

речевой деятельности и непосредственно личностную активность, в результате возникает 

ограниченность свободного общения, препятствия для развития познавательной и речевой 

деятельности у детей. Особенности таких сторон речи, как экспрессивной и импрессивной 

обуславливают трудности в диалогической речи. Дети не только стремятся мало говорить, 

но и замыкаются совсем, отсюда следует, что происходит нарушение главной функции речи 

– коммуникативной. Дефицит средств общения и отсутствие полноценных условий для 

накопления достаточного опыта речевой деятельности усугубляет отсрочку формирования 

социально-коммуникативных навыков у детей с нарушениями речи и значительно удлиняет 

сроки их развития. 

Поведение детей, со схожими речевыми диагнозами, не всегда одинаковое. Есть 

группа детей, которые легко взаимодействуют со сверстниками и выстраивают дружеские 

взаимоотношения. Дети этой группы хотят выделиться, вне зависимости от того имеются у 

них положительные личностные качества или нет. Также выделяют ещё одну группу детей, 

которым трудно устанавливать контакты со сверстниками. Дети данной группы плохо 

приспосабливаются к изменяющимся условиям, они чаще выбирают игры, которые не 

требуют взаимодействия с людьми, у них может отмечаться речевой негативизм. Дети с 

ТНР обычно не участвуют в совместных играх и оказываются изолированными от 

сверстников. Некоторые дети замыкаются в себе и не стремятся к общению, другие дети 

привлекают внимание негативным поведением, тем самым отталкивают сверстников от 

себя. Детям старшего дошкольного возраста с низкими социально-коммуникативными 

навыками сложно работать с партнером или участвовать в коллективной игре, так как они 

редко ориентируются на другого человека, плохо владеют навыками сотрудничества. Так, 

дети с ТНР имеют ряд особенностей в формировании социально-коммуникативных навыков 

вследствие своего речевого дефекта, что оказывает негативное явление на развитие 

личности ребенка. Таким образом, дети с тяжелыми нарушениями речи испытывают 

значительные затруднения в формировании социально-коммуникативных навыков. Детям 

сложно первыми вступать в диалог, правильно распознавать эмоциональное состояние 

партнера по общению, выбирать необходимую линию поведения, выполнять упражнения 

связанные с речевыми заданиями. Всё это необходимо учитывать при составлении 

коррекционной программы по развитию социально-коммуникативных навыков. 

 

1.3.3 Планируемые результаты 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

социальных отношений; 

2) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

3) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим 

работником,оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 
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К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) Положительно относится к миру, другим людям и самому себе; у него 

сформированы адекватная самооценка и уверенность в себе; 

2) Активно общается и взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх и других видах деятельности, способен договариваться, 

учитывая интересы, желания, чувства других, старается разрешать конфликтные 

ситуации; 

3) Сопереживает неудачам и радуется успехам других, уважительно относится к 

людям независимо от социального происхождения, национальной принадлежности, 

языка, личностного и поведенческого своеобразия; 

4) Способен к волевым усилиям, может следовать социальным правилам и 

нормам поведения в разных видах деятельности, в отношениях со взрослыми и 

сверстниками. 

 

Осуществление системы мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР 

в группах компенсирующей направленности. 

 

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. 

Задачи педагогического мониторинга: 

- получение объективной информации о реаизации образовательной программы; 

- проведение анализа достижений в обучении, развитии, воспитании, оздоровлении 

и организации жизнедеятельности воспитанников для прогнозирования перспектив 

развития ДОУ; 

- выявление затруднений педагогов и специалистов ДОУ в осуществлении 

образовательной, физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками, 

логопедического воздействия; 

- дополнение и развитие системы показателей педагогического мониторинга в 

условиях ДОУ; 

- совершенствование воспитательно-образовательного и коррекционно- 

развивающего процесса. 

Особое значение имеет углубленное логопедическое обследование, осуществляемое 

учителем-логопедом. Его результаты определяют направления коррекционноразвивающей 

работы в группах компенсирующей направленности. Учителя-логопеды вносят данные 

логопедического обследования в речевые карты на каждого ребенка возрастной группы. 

Использование карт логопедического обследования детей дошкольного возраста c 

ТНР позволяет обеспечить: 

- качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых ошибок, 

степень самостоятельности, особенности выполнения заданий); 

- интеграцию полученных данных в количественной форме; 

- подбор заданий в соответствии с возрастной нормой; 

- построение индивидуального речевого профиля, который позволяет наглядно 

уточнить структуру речевого нарушения и составить план коррекционной работы; 

- отслеживание динамики психоречевого развития и эффективности 

коррекционного воздействия (начало – конец учебного года); 

- компактность заполнения; 

- возможность специалистам детского сада осуществить анализ динамики 

устранения речевого нарушения и  наметить пути  корректировки 
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коррекционно-педагогического воздействия. 

Основные направления, по которым проводится логопедическое обследование: 

1.Сбор анамнестических данных; 

2. Исследование: поведения и эмоциональной сферы; слухового восприятия; 

зрительного восприятия; восприятия пространственных представлений; состояния мелкой 

и общей моторики; состояние артикуляционной моторики; фонематического слуха и 

фонематического восприятия; импрессивной речи (понимание словаря существительных, 

прилагательных, глаголов, понимание грамматических категорий); экспрессивной речи 

(активного словаря, грамматического строя речи – словоизменения, словообразования); 

связной речи (качество пересказа или рассказа и уровень необходимой помощи). 

3. Логопедическое заключение. В нем учитель-логопед определяет уровень 

сформированности речи ребенка в соответствии с психолого-логопедической 

классификацией (ОНР- I, ОНР –II, ОНР –III и др.), затем отражается специфика речевого 

нарушения в соответствии с этиопатогенетической классификацией (алалия, дизартрия и 

др.), перечисляются нарушения неречевых функций. 

После заполнения учителем-логопедом речевой карты и по результатам 

педагогической диагностики составляются обзорные аналитические справки и отчеты. 

Каждая из аналитических справок содержит итог и вывод, а также определяет стратегию 

перспектив дальнейшего развития детей с ТНР, в соответствии с уровневым развитием и 

потенциалом возможностей. 

Педагогическая диагностика осуществляется в соответствии с Положением о 

проведении педагогической диагностики в МБДОУ Дс № 38 (утверждено приказом по 

ДОУ) воспитателями всех возрастных групп совместно с музыкальным руководителем в 

начале и в конце учебного года. Для ее проведения используются материалы 

«Педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 3 – 7 лет в группе 

детского сада», автора-составителя Верещагиной Н.В., адаптированные к условиям групп 

компенсирующей направленности. 

При заполнении диагностических листов педагоги используют для обозначения 

каждого уровня (условно) значения показателей. Материалы педагогической диагностики 

могут корректироваться. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1  Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

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; 

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

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально - психологических 

особенностей обучающихся с ТНР, специфических 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 
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климатическими, социально-экономическими условиями субъекта Российской 

Федерации, местом расположения ДОУ, педагогическим коллективом ДОУ. 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 АОП 

ДО для обучающихся с ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития речи и 

социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 
работником и другими детьми; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 
педагогическим работником, 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в ДОУ; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» на втором этапе обучения направлено на совершенствование и обогащение 

навыков игровой деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральных на обогащение первичных представлений о 

гендерной и семейной принадлежности. 

В то же время в этот период продолжается общеразвивающая и коррекционная 

работа с детьми по обогащению их личностных представлений, представлений о семье, 

детской организации (детский сад, центр развития и др.), городе и др. у детей 

формируются первичные представления о своей стране (России) и одной-двух стран 
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ближнего или дальнего зарубежья. Страноведческая тематика включается в сюжетно- 

ролевые, сюжетно-дидактические игры, в которых дети проигрывают различные 

социальные роли и усваивают алгоритм поведения в разных социальных ситуациях. 

В среднем дошкольном возрасте у детей формируются и обогащаются первичные 

представления об элементарных правилах неречевого и речевого этикета (оказывать 

внимания взрослым, предлагая им место, слушать взрослого или другого ребенка, не 

перебивая его, вежливо обращаться друг к другу, к взрослым и т. п.). Наиболее успешно 

навыки культурного поведения формируются в сюжетно-ролевых играх и в специально 

создаваемых ситуациях для театрализованных игр. 

В среднем дошкольном возрасте у детей развивается дифференцированный 

интерес к театрализованным играм, заключающийся в формировании игровых 

предпочтений (например, дети чаще выбирают драматизацию или режиссерскую игру), 

происходит становление мотивации к театрализованной игре как средству 

самовыражения. Дети овладевают навыками перевоплощения, что выражается в 

освоении и развитии средств вербальной и невербальной выразительности. В работе с 

детьми начинают использоваться многоперсонажные игры-драматизации по текстам 

сказок. Их содержательную основу составляют образно-игровые этюды 

репродуктивного (иногда импровизационного) характера. На этой ступени обучения 

дети осваивают разные виды настольного театра: настольный объемный и плоскостной 

театр, театр с использованием мягкой игрушки, театр народной игрушки, а также 

пальчиковый театр и театр специальных кукол бибабо и др. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на второй, так же как 

и на первой, ступени обучения по следующим разделам: 

1. Игра. 

2. Представление о мире людей и рукотворных материалах. 

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

4. Труд. 

В этот период с детьми проводятся экскурсии, организаторами которых 

становятся педагоги и родители. Экскурсии расширяют возможности познания детьми 

объектов и явлений социальной и природной действительности в естественных условиях 

их существования. Большую ценность для закрепления представлений об окружающем 

имеет труд в уголке природы и на участке (например, подготовка грядки к посеву семян, 

выращивание и посадка рассады овощных культур и цветов, полив растений, уборка 

урожай и т. п.). 

Содержание раздела «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на второй ступени 

обучения дошкольников с ТНР направлено на обучение правилам поведения в 

стандартно опасных для человека и окружающего социального и природного мира 

ситуациях в доступной для детей форме, на ознакомление с правилами безопасного 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства и т. д. 

Педагогические ориентиры: 

 развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, поддерживать стремление 

детей играть со сверстниками, объединяясь в группы по несколько человек на основе 
личных симпатий и игровых интересов; 

 поощрять желание детей самостоятельно играть в знакомые игры; 

 учить использовать в игре предметы-заместители и воображаемые предметы; 

 продолжать учить воссоздавать в игре логическую цепочку игровых 
действий, объединенных в сюжет из четырех – шести смысловых эпизодов; 

 стимулировать, поощрять речевую активность детей в процессе игр и 
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формировать у них коммуникативные умения и навыки; 

 закреплять способность актуализации сов в процессе творческих игр и игр с 
правилами; 

 знакомить со способами отражения в сюжетно-ролевых играх разнообразных 
бытовых сюжетов на основе полученных представлений о жизни и труде взрослых; 

 воспитывать адекватное отношение к ролевым действиям, учить понимать 
смысл действий того или много персонажа в соответствии с ситуацией игры; 

 закреплять знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры и 
умение использовать их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной 
игре; 

 учить располагать атрибуты игры в пространстве комнаты, в игровом уголке, 
на плоскости стола и т. п.; 

 учить использовать в ходе игры различные натуральные предметы, их 
модели, предметы-заместители; 

 стимулировать стремление выполнять действия с воображаемыми объектами 
по образцу и по собственному замыслу; 

 учить создавать вместе со взрослыми и сверстниками различные постройки 
из крупного и мелкого строительного материала, которые можно использовать в 
процессе строительно-конструктивных и сюжетно-ролевых игр; 

 формировать умение брать на себя роль, называть себя именем персонажа, 
действовать в соответствии с ролью при косвенной помощи взрослого; 

 учить понимать намерения, мотивы поведения персонажа (овладение 
техникой перевоплощения); 

 поддерживать стремление взаимодействовать с игровым персонажем, 
учитывая игровую программу партнера; 

 учить передавать характер персонажа, используя движения, изобразительные 
жесты и речь (с помощью взрослого); 

 учить изготавливать атрибуты для сюжетно-ролевых игр (вместе со 
взрослыми, по подражанию действиям взрослого); 

 развивать воображение детей,   поддерживать    и    разворачивать    детские 

«придумки»; 

 продолжать учить имитировать движения, голоса, преображаться в процессе 
театрализованных игр; 

 учить говорить от имени персонажа, отражая его подлинные намерения (Что 
задумал сделать? Что сказал? Что сделал?); 

 формировать игровые действия с изображениями предметов и предметами – 
заместителями, имеющими внешнее сходство с заменяемыми предметами и 
отличающимися от реальных; 

 продолжать учить многообразному использованию в театрализованных играх 
предметов, деталей костюмов; 

 развивать умение имитировать движения в пластике, в соответствии с 

эмоциональным состоянием персонажа, входя в образы животных (домашних и диких), 

птиц (цыпленка, курицы, воробья), растений (цветка, дерева), насекомых (бабочки, 

паучка), солнца, изображая работу двигателей (поезда, автомашины, самолета); 

 учить технике превращения (по-другому двигаться, говорить, менять 
выражение лица); 

 развивать пространственно-временную ориентировку (например, создание 
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мизансцен, соответствующих различным временам года); 

 учить давать простые словесные характеристики главным и второстепенным 
героям театрализованных игр по сюжетам сказок и стихотворений; 

 продолжить знакомить с природными материалами и их свойствами (вода, 

снег, вода с мыльной пеной, песок сыпучий, сухой, мокрый, каштаны гладкие, шишки 

колючие, желуди гладкие, овальные и т. п.); побуждать детей к экспериментированию с 

природными материалами, соблюдая меры безопасности и гигиены; 

 развивать у детей орудийные действия, требующие понимания свойств 
материала и логики осуществляемых действий; 

 обогащать антонимический словарь детей в процессе ознакомления с 

физическими свойствами материалов: мокрый – сухой (песок), лёгкий – тяжелый, 
большой – маленький (комок песка), тает – не тает (снег), подходить (к столу с 

песком) – отходить (от стола с песком), в песке (воде) на песке (воде) и т. п.; 

 продолжать развивать любознательность, желание наблюдать за 
изменениями, происходящими в окружающем мире; 

 Формировать   познавательные    установки:    «Почему   это    происходит?» 

«Почему он такой (по цвету, форме, величине и т. д.)?»; 

 Знакомить с занятием и трудом взрослых; 

 расширять и закреплять представления о предметах быта, необходимых в 
жизни человека (одежде, обуви, мебели, посуде и др.); 

 расширять и уточнять представления о макросоциальном окружении (двор, 
магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 

 продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их 
с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 
восстановительной); 

 расширять представления детей о праздниках (Новый год, день рождения, 
проводы осени, спортивный праздник); 

 расширять представления о художественных промыслах (различные росписи, 
народные игрушки и т. п.); 

 продолжать формировать у детей представления о безопасном образе жизни: 

о правилах поведения на улице, о правилах пожарной безопасности, о правилах 

здорового образа жизни, о поведении в быту с последующим выделением наиболее 

значимых для обучения основам безопасности жизнедеятельности ситуаций и объектов; 

 обучать ориентировке в пространстве и познавательным действиям с 
материалами, необходимыми для организации игр на темы безопасности 
жизнедеятельности в различных ситуациях: 

- реальных (на основе предметной и предметно-игровой деятельности); 

- отражённых в знаках (светофор, дорожные знаки, знаки пожарной 
безопасности), в образных игрушках; 

- условных, символических (в воображаемой игровой ситуации); 

 обучать детей игровым и речевым образным действиям, которые помогают 
понять элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе), в 

процессе сюжетных подвижных игр с использованием отдельных элементов комплектов 

«Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и 

гигиены», «Азбука железной дороги» и др.; 

 показывать и называть картинки с изображением движущихся автомобилей, 
сюжетные картинки, отражающие поведение детей и взрослых на улице (правильное и 
неправильное), обращение с огнеопасными предметами (правильное и неправильное) и т. 
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д.;  
 развивать слуховое внимание: определение местонахождения источника звука 

(звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зелёном свете 

светофора), сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков, восприятие 

звуков различной громкости (с использованием записи «Звуки улицы»); 

 закреплять представления о сенсорных эталонах на основе уточнения цветовых 
сигналов светофора (заградительный и предупредительный), величины, цвета и формы 

знаков дорожного движения («Пешеходный переход», «Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом», «Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Движение пешеходов 

запрещено», «Движение на велосипедах запрещено»), цвета сигнальныхфлажков и т. д.;

 обогащать представления детей о труде взрослых: шофёр (водитель автомобиля) 

водит автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину скорой помощи); 

машинист водит грузовой и пассажирский поезд, диспетчер регулирует движение 

железнодорожного транспорта, кассир продает железнодорожные билетыи т. л.;

 обогащение словаря детей за счет расширения понимания речи (улица, дорога, 
пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, пешеходный переход, легковой 

автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная машина, трамвай, троллейбус, автобус, 

пожар, машинист, пассажир, светофор, правила железнодорожного движения, знаки 

информации: больница, детский сад и др.);

 учить детей отражать в речи содержание выполненных игровых действий: 

автомобили едут по дороге автомобиль приехал или уехал; загорелся 

красный (жёлтый, зелёный) свет светофора; нельзя брать спички и играть ими, подходить к 

включенной плите, срывать и брать в рот ягоды без разрешения взрослых, есть немытые
продукты и т. п. 

 формировать элементарные орудийные действия в процессе изготовления 
поделок из различных материалов;

 формировать представления о воде как важном средстве поддержания чистоты 
тела и жилища;

 учить обращаться с предметами домашнего обихода, предметами гигиены, 
выполнять орудийные действия с предметами бытового назначения;

 формировать основы культуры труда, бережливости, аккуратности в процессе 
хозяйственно-бытовых действий и т. п.;

 учить выполнять последовательную цепочку игровых действий, связанных с 
мытьем кукол, раздеванием и одеванием, сервировкой стола кукольной посудой, 
застиланием кукольной постели и т. д.;

 учить детей применять реальные бытовые действия в играх с образными 
игрушками: укладывать куклу (мишку, зайчика) в постель;  усаживать куклу за стол и
«кормить» ее; мыть кукле руки без мыла и с мылом, вытирать руки куклы развернутым  

полотенцем; умывать лицо куклы и вытирать его развернутым полотенцем; мыть куклу- 

голыша губкой без мыла и с мылом, вытирать ее развернутым полотенцем, вербализируя 

игровые действия; 

 стимулировать желание и интерес к трудовым операциям по соединению деталей 
для создания изделий;

 воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при выполнении 
трудовых действий;

 воспитывать взаимопомощь в процессе трудовых действий, умение благодарить 
друг друга за помощь.

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
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дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

с другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации 

речевой деятельности, дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам: 

 игра;

 представления о мире людей и рукотворных материалах;

 безопасное поведение в быту, социуме, природе;

 труд.

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей 

и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; 

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и 

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

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

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

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

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

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

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 

арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, 

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

работниками группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной 

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

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 

педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

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

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах 
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быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

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

улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в ДОУ. У обучающихся 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую 

среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально- 

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а 

также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

Педагогические ориентиры: 

 вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в новую игру и 
наполнить знакомую игру новым содержанием;

 побуждать 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 использовать в новых по содержанию играх различные натуральные 
предметы и их модели, предметы-заместители;

 поддерживать желание изготавливать атрибуты для игры, учить их этому;

 развивать воображение в ходе подвижных, сюжетно-ролевых и 
театрализованных игр с помощью воображаемых действий;

 формировать умение моделировать различные постройки из крупного и мелкого 
строительного материала, которые могут быть использованы в процессе строительно- 

конструктивных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр;

 учить создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя роль и 
действовать сообразно с нею, проявляя соответствующие эмоциональные реакции по ходу 
игры;

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

 учить отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в игры и игровые 
ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно;

 учить играть в дидактические игры, формируя у детей умение организаторов и 
ведущих игр;

 в процессе игровой деятельности формировать речевую, интеллектуальную, 
эмоциональную и физическую готовность к обучению в школе;

 приобщать к театральной культуре, знакомить с назначением театра, с видами и 
жанрами театрального искусства (драматический, музыкальный, кукольный, театр зверей, 

клоунада и пр.), учить выбирать сюжеты для театрализованных игр, распределять роли на



34  
 

основе сценария, который разрабатывается вмести с детьми; 

 учить имитировать движения, голоса, преображаться в процессе 
театрализованных игр;

 учить подробно характеризовать главных и второстепенных героев игры;

 учить пересказывать произведения от лица разных персонажей, используя 
языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные 

(модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи;

 учить согласовывать свои действия с партнерами, проявлять творческую 
активность на всех этапах работы над спектаклем;

 учить готовить сцену, декорации, театральных кукол и простые костюмы к 
театрализованными играм и детским спектаклям (вместе со взрослыми);

 учить формулировать главную идею литературного произведения и давать 
словесные характеристики главным и второстепенным героям;

 побуждать использовать в реальных ситуациях и играх знания основных правил 

безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;

 стимулировать интерес к творческим играм, желание играть в новые игры с 

сюжетами, расширяющими и уточняющими представления детей о способах поведения в 
чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, стандартно опасных для жизни и здоровья детей 

и взрослых; учить детей наполнять знакомую игру новым содержанием;

 формировать представления о труде взрослых, связанных с работой в стандартно 

опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник 

полиции и ГИБДД (регулировщик, постовой), водители транспортных средств, работники 
информационной службы и т. п.;

 учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, чётко и 

правильно сообщать необходимую информацию (в соответствии с возрастными и 
интеллектуальными особенностями детей);

 расширять и дополнять представления детей о действиях с игровыми 

материалами по правилам безопасности жизнедеятельности, об ориентировке в 

окружающем пространстве: сборка игровых конструкций (установка на штативах 

светофоров, знаков дорожного движения, знаков безопасности, расстановка макетов, 

шлагбаумов, домов, деревьев и т. д.) в соответствии с правилами игры;

 формировать элементарные представления о безопасном поведении в 

информационной среде: умение включить телевизор для просмотра конкретной передачи, 

допустимая продолжительность просмотра телевизионной передачи, включение 

компьютера и продолжительность занятий на нём, необходимость согласовывать свои 
действия со взрослыми;

 учить создавать воображаемую игровую ситуацию на тему безопасного 

поведения в социальном и природном мире, брать на себя роль и действовать в 
соответствии с нею, проявляя адекватные эмоциональные и поведенческие реакциипо ходу 

игры;

 закреплять кооперативные умения в процессе игр и образовательных ситуаций, 

проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе 
проигрывания ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности;

 расширять объём предметного (существительные), предикативного (глаголы) и 
адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и экспрессивной речи детей, 
называя объекты, явления, ситуации по рассматриваемой теме, объяснять семантику слов
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(пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила 

движения, информационные, запрещающие, предупреждающие знаки и т. п.); 

 поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в 
нестандартных и потенциально опасных ситуациях;

 расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых 

источниках опасности   для   окружающего   природного   мира   (загрязнение   мест 

отдыха, неосторожные действия, наносящие вред природе, опасные природные явления: 
гроза, наводнение, землетрясение, извержение вулканов и т. п.);

 расширять, уточнять и систематизировать представления о безопасном для 

окружающей природы поведении, учить выполнять правила без напоминания взрослых (не  

ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не 

распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, разводить огонь 
только в присутствии взрослого и в специально оборудованном месте, тщательно заливать 

место костра водой перед уходом и т. д.);

 формировать умение обращаться к окружающим с напоминаниями о 
необходимости выполнять правила безопасной жизнедеятельности;

 стимулировать и поощрять стремление к самостоятельности как проявление 
относительной независимости от взрослого;

 продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по 
отношению друг к другу, готовность оказывать помощь друг другу, взрослым, то есть 

тому, кто в ней нуждается;

 учить выполнять хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с заранее 
намеченным планом по образцу и по словесной просьбе взрослого;

 совершенствовать трудовые действия детей;

 совершенствовать зрительно-двигательную координацию в процессе выполнения 
трудовых действий;

 учить учитывать свойства материалов при выполнении поделок из них;

 учить применять разнообразные предметы – орудия для выполнения 
хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке;

 закреплять умение убирать игровые уголки, планировать вместе с педагогом свои 
действия (вытирать пыль, пользоваться пылесосом с помощью взрослого, расставлять 
игрушки на полках, мыть игрушки и т. п.);

 закреплять умение сервировать стол по предварительному плану-инструкции 
(вместе со взрослым);

 продолжать учить подготавливать место для занятий с природными и бросовыми 
материалами, бумагой и т. п.;

 воспитывать желание оказывать помощь взрослому в приготовлении пищи 
(салатов, винегретов, бутербродов и др.);

 воспитывать желание трудиться на участке детской дошкольной организации, 

поддерживать порядок на игровой площадке (убирать опавшие листья, сгребать снег, 

посыпать дорожки песком, подметать мусор, вскапывать грядки и клумбы вместе со 

взрослыми);

 воспитывать бережное отношение к результатам труда человека (предметам 
быта, одежде, игрушкам и т. п.);

 пробуждать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, 
природного, бросового материала, ткани и ниток;

 совершенствовать приемы работы с бумагой, картоном, природным материалом;
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 развивать умение ориентироваться на свойства материалов при изготовлении 
поделок;

 учить детей сшивать деревянной или пластмассовой иглой различные детали из 
картона, бумаги. Пластика, пришивать крупные пуговицы;

 продолжать учить детей пользоваться ножницами;

 учить детей заранее распределять предстоящую работу по этапам, подбирать 
необходимые орудия и материалы для труда;

 расширять и уточнять словарный запас детей на речевом материале, 
который используется в различных видах труда;

 совершенствовать связную речь детей при обучении их различным видам труда и 
при формировании навыков самообслуживания;

 развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе 
изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового труда.

 

Познавательное развитие 

 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 
мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

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

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

 

Основное содержание  образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

обеспечивает повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение 
их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно- 

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 

мире и формирование элементарных математических представлений. В процессе 

разнообразных видов деятельности обучающиеся узнают о функциональных свойствах и 

назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и 

другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными 

свойствами. При этом широко  используют методы      наблюдения за объектами, 

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и окружающем мире; элементарные математические 

представления. 
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Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют 

групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

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

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

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

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

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

рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические 

представления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

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

педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

предполагает создание педагогическим работником ситуаций для расширения 

представлений обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, 

стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят 

ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 

внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методынаблюдения 

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

игры. Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в этот период 

обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно- 

исследовательской иконструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 

мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и об окружающем мире; формирование 

элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

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

задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

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

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 



38  
 
 

Речевое развитие 

 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

овладения речью как средством общения 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. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в 

речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование 

связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся 

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

делать элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР 

ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения 

педагогических работников. Педагогические работники стимулируют желание 

обучающихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства 

общения, поощряют даже минимальную речевую активность обучающихся в различных 

ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на формирование у каждого 

ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с педагогическим работником и с 

другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности 

ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его 

игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое 

развитие" является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 
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использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется  использование  речи в  области 

познавательно-исследовательского,    художественно-эстетического,  социально- 

коммуникативного и других  видов  развития. Педагогические работники  могут 

стимулировать  использование  речи  для познавательно-исследовательского развития 

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

обучающихся   на   последовательность  повседневных  событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по 

развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению 

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

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

В образовательной области "Художественно - эстетическое развитие" 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий 

для: 

развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

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

народного творчества. Программа относит к образовательной области художественно- 

эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому познанию и 

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

деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном 
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и других видах художественно-творческой деятельности. 

 

Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной 
образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

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

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

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические 

работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр 

художественными промыслами. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

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

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

"Художественно-эстетическое развитие" педагогические работники создают 

соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их моторики и речи 

среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

представлено разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области "Художественно-эстетическое развитие" являются родители (законные 

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

ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в 

среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся 

формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается 

кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические 

умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной 

деятельности обучающихся,исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления 

обучающихся о материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной 

деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

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

создать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или 

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

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

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

занятия по формированию элементарных математических представлений, вводится 

сюжетное рисование. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 
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Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально- 

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

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

может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

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

следующие виды занятий с детьми: создание "портретной" галереи, изготовление альбомов 

о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

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

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает  собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой  и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. 

 

Физическое развитие 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 
активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 
подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

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

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

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

закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание 

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

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

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

другое); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 
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способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

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

опорно-двигательной системыдетского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным 

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

побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

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

обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

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

двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с 

ТНР решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области "Физическое развитие" по 

следующим разделам: 

физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 

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

остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционныхи оздоровительных задач, 

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

физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое развитие" 

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

двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в 

подвижных и спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

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

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, 

которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям 

самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать 

процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 

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

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в 
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различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной 

деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений,с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 

развлечения. В ДОУ имеется плавательный бассейн, где обучающиеся осваивают элементы 

и первичные техники плавания. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

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

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

активности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные 

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

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

здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формированияу 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую 

среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

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

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

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

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

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

человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 

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

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

представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно 

осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности 

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

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью "Социально- 

коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представления об опасных и 

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

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

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

 

2.1.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

 

Основной единицей образовательного процесса в ДОУ выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает 

в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 
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образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты  

могут быть как материальными - рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки, 

так и нематериальными - новое знание, образ, идея, отношение, переживание. Ориентация 

на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

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

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

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут «запускать» 

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Непосредственно организованная образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- 

инсценировки, игры- этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр 

детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

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

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

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

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, 
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и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

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

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкально-ритмическая деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

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

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно- 

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

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

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,  
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 
проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 
комнатными растениями и пр.); 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 
просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми ТНР в соответствии с педагогическими 
задачами разных образовательных областей; 

 индивидуальную работу с детьми ТНР в соответствии с коррекционными 
задачами по заданию учителя-логопеда; 

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 
здоровья. 

логопедические минутки (комплекс специально подобранных логопедических 
упражнений, направленных на формирование правильной красивой речи); 

утренний круг (форма организации образовательного процесса с детьми в 

утренний отрезок времени. Это начало дня, когда дети собираются вместе, чтобы 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости и 

предположить, что интересного будет сегодня, обсудить совместные планы, проблемы, 
договориться о правилах). 
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 
материалом); 

 свободное общение воспитателя с детьми; 

 образовательные терренкуры (маршруты для детей по территории ДОУ с 
посещением станций по познавательно-исследовательской деятельности, прохождение 

экологических и оздоровительных троп, зоны игр на асфальте). 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Все культурные 

практики, реализуемые в ДОУ, рекомендованы к использованию во всех возрастных 

группах. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 

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

драматизация, строительно-конструктивные      игры) направлена    на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям  

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально- практических ситуациях дети приобретают опыт 

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

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

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

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Педагогическая технология «Клубный час» заключается в том, что дети могут в 

течение одного часа перемещаться по всему зданию ДОУ, соблюдая определённые правила, 

и по звонку колокольчика возвращаются в группу. Основная цель – поддержка детской 

инициативы. 

Задачи: 

• воспитывать у детей самостоятельность и ответственность; 

• развивать умения ориентироваться в пространстве; 

• воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста, 

уважительное отношение к окружающим; 

• развивать умения проявлять инициативу в заботе об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 
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услугу; 

• развивать умения планировать свои действия и оценивать их результаты; 

• развивать умения вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

 

• развивать стремление выражать своё отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства; 

• развивать умения решать спорные вопросы и улаживать конфликты; 

• поощрять попытки ребёнка осознанно делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры 

и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг- самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

ОО «Познавательное развитие»: 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

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

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

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

упражнения, занимательные задачи. 

Коллекционирование — эффективно используется при реализации задач 

практически всех образовательных областей. Это форма познавательной активности 

дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 

определённую ценность для ребёнка. В ДОУ широко используется коллективное 

коллекционирование, оно, как правило, инициируется педагогом. Тематика коллективных 

коллекций отражает программное содержание познавательного развития, подчинена 

реализации комплексно-тематического планирования работы с детьми и интеграции 

различных образовательных областей. 

Экспериментирование и исследовательская деятельность- позволяет ребёнку 

открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и 

изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. 

Выделяют три формы экспериментирования: практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование направлено на постижение всего многообразия 

окружающего мира по средствам реальных опытов с реальными предметами и их 

свойствами. Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном плане с 

помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных 

ситуаций. Социальное экспериментирование актуализируется в старшем дошкольном 

возрасте и направлено на познание отношений ребёнка со своим социальным окружением. 

Технология «Экологическая тропа» - специально организованные маршруты для 

детей по территории ДОУ с посещением зоны игр на асфальте, центров познавательно- 

исследовательской деятельности, прохождением экологических и оздоровительных троп, 

которые способствуют оздоровлению организма детей, повышают двигательную, 
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познавательную, творческую активность каждого ребёнка. 

ОО «Физическое развитие»: 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

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

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

ОО «Речевое развитие»: 

Логопедический досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для формирования навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, инициативности, ответственности, развитие 

фонетического восприятия, речеслухового внимания, привитие любви к родному слову, 

способствовать развитию творческих способностей, дать возможность участникам 

(воспитанникам) выражать свое отношение, впечатления с помощью речи. 

2.1.2 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие 

важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОУ как уверенность в себе, 

чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда приходит в ДОУ и вторая 

половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОУ может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

 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.

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие 

условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные 

пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта 

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

способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 
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развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, 

уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

ребёнка 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 ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность дорезультата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

подсказывать ребёнку, 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 её дозированию. Если 

ребёнок 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 ребёнка, 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 

ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование приемов 

похвалы, одобрения, восхищения. 

В возрасте 4 - 5 лет у ребёнка с ТНР при достаточном уровне речевого развития 

активно проявляется потребность в общении со взрослым, ребёнок стремится через общение 

с педагогом познать окружающий мир, узнать об интересующих его действиях, сведениях. 

Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. Поэтому особое значение для данного 

возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, развитие предпосылок 

ориентировочно- исследовательской активности ребенка, использование педагогических 

приемов, направленных на развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, 

обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским 

вопросам, создавать ситуации, побуждающие ребёнка самостоятельно искать решения 

возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима 

дня педагог уделяет особое внимание организации вариативных активностей детей, чтобы 

ребёнок получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в 

экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные 

импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности. 

С 5-6 лет у детей с ТНР наблюдается значительная активность. Данная потребность 

ребёнка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его 

жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми 

системы разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной 

деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к 

детским вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать 

и направлять детскую познавательную активность, уделять особое внимание 

доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно искать верное 

решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у ребёнка 

умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию 
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самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в 

которых дети приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений 

командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной 

поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к 

вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно 

разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения исходя из опыта, 

имеющегося у ребенка, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принимать на себя ответсвенность в соответсвии с уровнем 

развития. 

Дети 6-7 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 ребёнка за 

стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений 

возникших затруднений. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 

свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в дидактических и 

творческих играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию 

в игре. 

Личностно-пораждающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка умения уважать себя и других. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 

пути их преодоления. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 

способов и приемов. 

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

задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять 
попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог 

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

активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

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 ребёнком в период проявления 
кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности 

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



51 
 

 

ребёнку, 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. 

Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 

поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её 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. 

4) 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 ребёнка, активизирует его желание 

самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

5) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребёнка. 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. 

 
2.1.3 Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без постоянного контакта 

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

развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно восстановительного 

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

у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать 

пособия для работы в ДОУ и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом 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. 
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4. Взаимодействие педагогических работников ДОУ с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 

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

адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью   педагогической культуры является ребенок - 

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

прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно- 

образовательный процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка 

с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОУ, форум, группы в социальных сетях). 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей иинтересов. 
 

2.2.1 Специфика взаимодействия взрослых с детьми с ТНР 

Личностно-развивающее взаимодействие со  взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР:  учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений.  При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, 

пере может быть достигнуто только тогда, когда в ДОУ или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок 
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испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 

желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 

является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной 

сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР 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 со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в  

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 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. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует  

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. 

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры- 

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих 
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в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 

социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно 

и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети  

учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов 

не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей 

развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных 

симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые 

обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе 

игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный 

опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей  

или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые 

умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, 

которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование 

речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности 

во всех образовательных областях. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по  

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 
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их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

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

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

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

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

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

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

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

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

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

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. 

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

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

взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

 

2.2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

образовательных областей 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 
 

Формы реализации Программы 

Способы 

реализации 

Программы 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Совместная 

деятельность 

Индивидуальная игра 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая 

ситуация Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора 

Праздник 

Индивидуальная игра 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Праздник 

Индивидуальная игра 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Чтение 

Наблюдение 

Беседа 

Педагогическая 

ситуация 

Ситуация 

морального выбора 

Проектная 

деятельность 

Коллективное 

обобщающее 

занятие 
Праздник 
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Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Индивидуальная 

игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Взаимодействие с 

семьей 

Экскурсии, 

наблюдения, 

чтение, 

досуги, 

праздники, 

труд в природе, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

развлечения 

совместные проекты, 

личный пример 

Экскурсии, 

наблюдения, 

чтение, 

досуги, 

праздники, 

труд в природе 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

развлечения 

личный пример, 

интересные 

встречи, 

викторины, 

конкурсы, 

семейные проекты, 

мини-музей 

Экскурсии, 

наблюдения, 

чтение, 

досуги, 

праздники, 

труд в природе, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

личный пример, 

интересные 

встречи. 

викторины, 

конкурсы, 

семейные 

проекты, 

мини-музей 

Методы 

• наглядные (наблюдения за действиями взрослых, за хозяйственно-бытовым 
трудом взрослых) 

• рассматривание сюжетных картинок, предметов) 

• словесные (чтение и разучивание стихов, литературных произведений,  
потешек; вопросы, указания, объяснения, беседы) 

• практические (игровые развивающие ситуации, инсценировки, 

экспериментирование и игры с разными материалами, дидактические игры, игровые 
ситуации «Оденем куклу на прогулку», использование развивающих кукол: 

Мойдодыр, девочка Чистюля, доктор Айболит) 

• создание ситуаций по закреплению игровых действий «Я варю кашу», «Я 

кормлю дочку»). 

Средства 

• сюжетные игры, проблемно-игровые ситуации 

• устное или печатное слово: 

стихи, литературные произведения с красочными иллюстрациями, пословицы, 

• современные технические мультимедийные средства: проектор, 
аудио-видео аппаратура 

• официальный сайт ДОУ 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной 

области «Познавательное развитие» с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

Формы реализации Программы 

Способы 

реализации 

Программы 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
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Совместная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающаяигра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Самостоятельна 

я деятельность 

детей 

Индивидуальная 

игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная 

игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная 

игра  

Совместная со 

сверстниками игра 

Взаимодействие 

с семьей 

Опрос анкеты 

Информационные 

листы 

Мастер-класс для 

детей и взрослых 

Семинары 

Семинары -  

практикумы 

Упражнения 

Просмотр видео 

Консультативные 

встречи 

Беседа 

Чтение 

Альбомы 

Прогулки 

Показ 

Совместные постройки 

Ситуативное обучение 

Экскурсии, 

Прогулки 

Наблюдения 

Детско- родительские 

проекты 

Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей 

и взрослых 

Семинары- практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Досуг 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Домашнее 

экспериментирование 

Презентации 

Альбомы 

Показ 

Совместные постройки 

Ситуативное обучение 

Коллекционирование 

Досуг, КВН 

Просмотр видео 

Экскурсии 

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские 

проекты 

Элементарные опыты и 

эксперименты 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр фильмов 

слайдов 
Игры 

Опрос анкеты 

Информационные 

листы 

Мастер-класс для 

детей и взрослых 

Семинары - 

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Упражнения 

Досуг 

Консультативные 

встречи 

Беседа 

Домашнее 

экспериментирование 

Консультативные 

встречи 

Семинары-практикумы 

Презентации 

Альбомы 

Показ 

Совместные постройки 

Ситуативное обучение 

Коллекционирование 

Досуг, КВН 

Просмотр видео 

Экскурсии, Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские 

проекты 

Чтение художественной 

литературы 
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   Просмотр фильмов, 

слайдов 
Игры 

Методы 

• наглядные (наблюдения, опытническая и поисковая деятельность) 

• показ и рассматривание демонстрационных материалов) 

• словесные (вопросы, указания, объяснение, беседа) 

• практические (опытническая и поисковая деятельность, дидактические игры) 

• метод проблемного обучения 

• метод проектов 

Средства 

• дидактические игры, картины, стихи, пословицы, книги с иллюстрациями 

• дидактический материал на печатной основе 

• рассказы, содержащие проблемный компонент 

• картотека логических задач и проблемных ситуаций 

• объекты и явления окружающего мира 

• различный дидактический материал 

• материал для экспериментирования 

современные технические мультимедийные средства: 

• проектор, интерактивная доска, аудио-видео аппаратура 

• официальный сайт ДОУ 
 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной 

области «Речевое развитие» с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

 Формы реализации Программы 

Способы 

реализации 

Программы 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Совместная 

деятельность 

Игровая ситуация 

Чтение 

Беседа о 

прочитанном 

Игра- драматизация 

Показ настольного 

театра (би-ба-бо и 

др.) 

Разучивание 

стихотворений 

Дидактическая игра 

Рассматривание 
Показ настольного 

театра с игрушками 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Дидактическая игра. 

Чтение 

Проектная 

деятельность 

Чтение 
Беседа после чтения 

Рассматривание 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Чтение, обсуждение, 

рассказ, беседа. 

Инсценирование. 

Сочинение загадок. 

Викторина. 

Проблемные ситуации. 

Игры (сюжетно- ролевые, 

театрализованные, 
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   режиссерские). 
Продуктивная 

деятельность. 

Самостоятель 

ная деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке и 

уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

выразительное 

чтение, инсценировка 

и др.) 

Сюжетно-ролевая игра. 

Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

выразительное чтение, 

инсценировка и др.) 

Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие общение 

со сверстниками 

Игровое общение 

Игра. 

Сюжетно-ролевая игра 

Использование 

различных видов театра. 

Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

выразительное чтение, 

инсценировка и др.) 

Взаимодействие 

с семьей 

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность) 

Игры парами 

Беседы. 

Пример 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Объяснение 

повторение 

исправление 

Дидактические 

игры 

Чтение, разучивание 

стихов 

Беседа, пояснение 

Информационная 

поддержка родителей 

Игры парами. 

Пример 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Игры-драматизации 

Досуги, праздники 

Совместные семейные 

проекты 

Объяснение, 

повторение, 

исправление 

Дидактические игры 

Чтение стихов 

Беседа 

Консультации у 

логопедов 

Открытый показ 

занятий по 

обучению 

рассказыванию 

Информационная 

поддержка родителей 

Экскурсии с детьми 

Игры парами 
Пример коммуникативных 

кодов взрослого 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Беседы 

Игры-драматизации 

Досуги, праздники 

Экскурсии 

Совместные семейные 

проекты 

Объяснение, 

повторение, 

исправление 

Дидактические игры 

Чтение стихов 

Беседа 

Консультации у 

логопедов 

Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию 

Информационная 

поддержка родителей 

Экскурсии с детьми 
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Методы 

• наглядного моделирования: по картинно-графическому плану (пересказ попредметным 
картинкам), использование пиктограмм 

• осмотр 

• экскурсия 

• рассматривание предметов 

• показ картин, фотографий 

• составление сюжетных рассказов и др. 

Средства 

• песенки, потешки, заклички, небылицы, 

• сказки, литературные произведения; 

• стихотворения, пословицы, поговорки, скороговорки, 

• дидактические игры, картины, стихи, пословицы, книги с иллюстрациями; 

• рассказы, содержащие проблемный компонент; 

современные технические мультимедийные средства: 

• проектор, интерактивная доска, аудио-видео аппаратура 

• официальный сайт ДОУ 
 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Формы реализации программы 

Способы реализации 

Программы 
4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Совместная Изготовление Изготовление Изготовление 

деятельность украшений для украшений для украшений для 
 группового группового группового 
 помещения к помещения к помещения к 
 праздникам, праздникам, праздникам, 
 предметов для предметов для игры, предметов для игры, 
 игры, сувениров сувениров, предметов сувениров, предметов 
 Украшение для познавательно- для познавательно- 
 предметов для исследовательской исследовательской 
 личного деятельности деятельности 
 пользования Создание макетов, Создание макетов, 
 Рассматривание коллекций и их коллекций и их 
 эстетически оформление оформление 
 привлекательных Украшение предметов Украшение предметов 
 предметов (овощей, для личного Для личного 
 фруктов, деревьев, пользования пользования 
 цветов и др.), Рассматривание Рассматривание 
 узоров в работах эстетически эстетически 
 Народных мастеров привлекательных привлекательных 
 и предметов (овощей, предметов 
 произведениях фруктов, деревьев, (овощей, фруктов, 
 декоративно- цветов и др.), узоров деревьев, цветов и 
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 прикладного 

искусства, 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи и 

книжной графики 

Игра 

Организация 

выставок работ 

народных мастеров 

и произведений 

декоративно- 

прикладного 

искусства 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, 

детской музыки. 

Музык. 

дидактические игры. 

Беседы 

интегративного 

характера. 

Интегративная 

детская 

деятельность. 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение. 

Музыкальные 

упражнения. 

Попевки, распевки. 

Двигательные, 

пластические, 

танцевальные 

этюды. 

Творческие задания. 

Концерты- 

импровизации. 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение 

режимных 

моментов. 

в работах народных 

мастеров и 

произведениях 

декоративно- 

прикладного 

искусства, 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи и книжной 

графики 

Игра 

Организация 

выставок работ 

народных мастеров и 

произведений 

декоративно- 

прикладного 

искусства, книг с 

иллюстрациями 

художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций 

произведений 

живописи и книжной 

графики, 

тематических выставок 

(по временам года, 

настроению и др.) 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки. 

Музык. дидактические 

игры. 

Беседы интегративного 

характера. 

Интегративная детская 

деятельность. 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение. 

Музыкальные 

упражнения. 

Попевки, распевки. 

др.), узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях 

декоративно- 

прикладного 

искусства, 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи и книжной 

графики Игра 

Организация выставок 

работ народных 

мастеров  и 

произведений 

декоративно- 

прикладного 

искусства, книг с 

иллюстрациями 

художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций 

произведений 

живописи и книжной 

графики, тематических 

выставок (по 

временам года, 

настроению и др.) 

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки Музык. 

подвижные, сюжетные, 

дидактические игры. 

Беседы интегративного 

характера. 

Беседы 

элементарного 

музыковедческого 

содержания. 

Интегративная 

детская 
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  Двигательные, 

пластические, 

танцевальные этюды. 

Творческие задания. 

Концерты- 

импровизации. 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов. 

деятельность. 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение. 

Музыкальные 

упражнения, 

попевки, распевки. 

Двигательные, 

пластические, 

танцевальные 

этюды. 

Танцы задания. 

Концерты- 

импровизации 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Создание 

соответствующей 

предметно- 

развивающей 

среды Рисование, 

лепка, аппликация, 

художественное 

конструирование 

Рассматривание 

Создание 

соответствующей 

предметно- 

развивающей среды 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественное 

конструирование 

Рассматривание 

Создание 

соответствующей 

предметно- 

развивающей среды 

Рисование, 

лепка, 

аппликация, 

декоративно- 

прикладного 

искусства 

Рассматривание 

Взаимодействие с 

семьей 

Конкурсы работ 

родителей и 

воспитанников 

Выставки детских 

работ 

Художественный 

досуг 

Дизайн помещений, 

участков 

Оформление 

групповых 

помещений, 

музыкального и 

физкультурного 

залак праздникам 

Брифинги 

Конкурсы работ 

родителей и 

воспитанников 

Выставки детских 

работ 

Художественный 

досуг 

Дизайн помещений, 

участков 

Оформление 

групповых 

помещений, 

музыкального и 

физкультурного залах 

праздникам 

Брифинги 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Конкурсы работ 

родителей и 

воспитанников 

Выставки детских 

работ 

Художественныйдосуг 

Дизайн помещений, 

участков Оформление 

групповых 

помещений, 

музыкального и 

физкультурного зала к 

праздникам Брифинги 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 
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Методы 

• наглядные (показ, рассматривание, наблюдение, сопровождение 
музыкального ряда изобразительным) 

• словесно-слуховой (пение) 

• слуховой (слушание музыки) 

• словесные (объяснение, указания, анализ, убеждение, побуждение) 

• практические (обследование, экспериментирование, упражнение в 
практических действиях творческие игры, поисковые ситуации). 

Средства 

 художественная литература, фольклор 

 музыкальные произведения 

 произведения искусства (живописи, графики, скульптуры, конструирования) 

 сказки 

 все виды театров 

 проектор, интерактивная доска, аудио-видео аппаратура 

 официальный сайт ДОУ 
 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной 

области «Физическое развитие» с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

 

Формы реализации Программы 

Способы 

реализации 

Программы 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
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Совместная 

деятельность 

Игровая беседа с 

элементами движений. 

Чтение. 

Рассматривание. 

Интегративная детская 

деятельность. 

Моменты радости. 

Утренняя гимнастика. 

Экспериментирование. 

Двигательная активность: 

в утренний прием, 

в период подготовки к 

образовательной 

деятельности, 

на прогулке, 

входе закаливающих 

процедур 

во второй половине дня, 

на логоритмике. 

Игры Корригирующие 

упражнения, 

физкультурный досуг, 

физкультурный праздник, 

День здоровья, 

физминутки, прогулки. 

Беседа, рассказ,чтение, 

рассматривание. 

Утренняя гимнастика. 

Интегративная 

детская деятельность. 

преимущественно 

тематического, 

тренировочно- 

игрового и 

интегративного 

характера. 

Спортивные и 

физкультурные 

досуги. 

Соревновательн 

ые состязания. 

Двигательная активность: 

в утренний прием, 

в период подготовки к 

образовательной 

деятельности, на 

прогулке, в ходе 

закаливающих процедур 

во второй половине дня, 

на логоритмике. 

играх-драматизациях, 

музыкально - 

двигательных и др.) 

Беседа, рассказ, 

чтение, 

рассматривание. 

Утренняя гимнастика. 

Интегративная 

детская деятельность. 

преимущественно 

тематического, 

тренировочно- 

игрового и 

интегративного 

характера. 

Спортивные и 

физкультурные 

досуги. 

Соревновательные 

состязания. 

Двигательная 

активность: 

-утренний прием, 

-период подготовки к 

образовательной 

деятельности, 

-на прогулке, 

-в ходе 

закаливающих 

процедур 

-во второй половине 

дня, 

-играх- 

драматизациях, 
музыкально- 

двигательных и др.) 
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Самостоятельная 

деятельность детей 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

Двигательная активность 

в течение 

дня 

Игра 

Спортивные 

упражнения 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения. 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей(в 

т.ч. в условиях 

исследовательских и 

игровых проектов, 

сюжетно-ролевых, 

дидактических и 

театрализованных 

играх) 

Подвижная игра 

Двигательная 

активность (в т.ч. в 

сюжетно-ролевых 

играх, играх- 

драматизациях, 

музыкально 

двигательных 

импровизациях и др.) 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

(в т.ч. в условиях 

исследовательских и 

игровых 

проектов, сюжетно- 

ролевых, 

дидактических и 

театрализованных 

играх) 

Подвижная игра 

Двигательная 

активность (в т.ч. в 

сюжетно-ролевых 

играх, играх- 

драматизациях, 

музыкально 

двигательных 

импровизациях и 

др.) 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

Взаимодейст 

вие с семьей 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры Встречи 

по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 
Мастер-класс 

Методы 

• наглядные (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

слуховые и зрительные ориентиры рассматривание физкультурных пособий, картин, 

фотографий, просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о физических упражнений, 
видах спорта, спортсменах) 

• словесные (объяснения, пояснения, указания; анализ, оценка движений ребенка, 
команды, распоряжения, вопросы, обсуждение, беседа) 

• практические (повторение упражнений, проведение упражнений в 
игровой и соревновательной форме). 
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Средства 

• стихи, песни, пословицы 

• физкультминутки 

• атрибуты, картины, схемы – символы, спортивное оборудование и др. 

• современные технические мультимедийные средства: 

проектор, интерактивная доска, аудио-видео аппаратура 

 официальный сайт ДОУ 

 

2.3 Рабочая программа воспитания 

 

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". 

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). 

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 ребёнком, 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. 

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. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/0
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2.3.1 Целевой раздел. 

 

Миссия детского сада – в объединении усилий ДОУ и семьи для создания условий, 

способствующих полноценному развитию ребёнка с ТНР в соответствии с его 

индивидуальными особенностями, возможностями, склонностями и интересами. 

Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие дошкольников с ТНР и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

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

себе; 

2) овладение первичными   представлениями   о   базовых   ценностях,   а   также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 
базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ТНР. 

Задачи воспитания   соответствуют   основным   направлениям   воспитательной 

работы. 

Направления 
воспитания 

Средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Социальное 1. Формировать образ «Я», 

формировать у детей 

элементарные представления о 

своей социальной роли как 

члена своей семьи, 

представителя своего пола. 

2. Совершенствовать 

развитию у детей 

положительной самооценки, 

формированию чувства 

принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском 

саду. 
3. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательное отношение 

друг к другу. 
4. Помогать детям общаться 

со сверстниками и взрослыми, 

подсказывать детям образцы 

обращения, помогать детям 

посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать контактыдруг с 

другом в быту и 

самостоятельных играх 

1. Формировать 
определенные представления о 

своей социальной роли

 как члена  своей

  семьи, 

представителя своего пола, 

национальности и гражданина 

своего государства 

2. Расширять традиционные 

гендерные представления, 
представления ребенка об 

изменении позиции в связи с 

взрослением. 
3. Продолжать воспитывать 

самоуважение, чувство 

собственногодостоинства, 

уверенность в своихсилах 
и возможностях. 

4. Формировать 

эмоциональную отзывчивость, 

чувство симпатии к сверстникам, 

способствуя 
накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками. 

5. Формировать начальную 
коммуникативную компетенцию, 
создавать условия 
для развития социального и 
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  эмоционального интеллекта детей. 

6Помогать осваивать формы 

речевого этикета. 

Трудовое 1. Стимулировать желание 
и интерес к

 трудовым операциями 

трудовым действиям; 
2. Воспитывать 

доброжелательное отношение 

друг к другу при выполнении 

трудовых действий; 
3. Воспитывать 
Взаимопомощь в процессе 
трудовых действий. 

4. Воспитывать уважение к 

людям знакомых профессий, 

бережное отношение к 

результатам их труда. 

1. Воспитывать трудолюбие, 

старательность, аккуратность 

бережливость, желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть 

полезными окружающим, 

Радоваться результатам 

коллективного труда. 

2. Воспитывать уважение  к

 людям труда, 

расширяя представления о труде 

взрослых, о значении их 

труда для общества. 

Этико- 

эстетическое 

1. Способствовать усвоению 

морально-нравственных 

норм и ценностей, принятых в 

обществе. 

2. Продолжать формировать 

элементарные представления о 

том, что хорошо и что плохо. 

3. Формировать опыт 

правильной оценки хороших и 

плохих поступков. 

3. Развивать художественное 

восприятие, воспитывать 

отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию 

детей произведения 

изобразительного искусства, 

литературы. 

1. Способствовать усвоению 

морально- нравственных норм и 

ценностей, принятых в обществе. 
2. Учить заботиться о 
младших, помогать им, защищать 
тех, кто слабее. 
3. Воспитывать 

скромность, умение проявлять 

заботу об окружающих, с 
благодарностью относиться

 к  помощи и знакам  внимания, 

поощрять стремление радовать 

старших хорошими поступками. 
4. Продолжать формировать 

умение 

оценивать свои поступки и 

поступки других людей. 

5. Расширять представления о 

правилах поведения в 

общественных местах, об 

обязанностях в группе детского 

сада, дома. 

6. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, 

эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. 
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Физкультурно- 

оздоровительное 

1. Развивать 

представление о ценности 

здоровья; формировать 

желание не болеть, быть 

здоровым, дать первичные 

представления о том, что такое 

«здоровый образ жизни» и 

зачем к нему надо стремиться. 

2. Формировать 

первоначальные представления 

о полезной и вредной для 
здоровья человека пище. 

3. Формировать 

представление о пользе 

закаливания, утренней зарядки, 
спортивных и подвижных игр, 

физических упражнений 

1. Воспитывать у детей 

устойчивую потребность в 

здоровом образе жизни, расширяя 

представления детей о 

рациональном питании, об 

активном отдыхе, 

расширяя представления о 

правилах, пользе и видах 

закаливания, о роли солнечного 

света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на 

здоровье. 

2. Формировать 

представления о значении 

двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать 

специальные физические 

упражнения для 

укрепления своих органов и 

систем. 

Познавательное 1. Продолжать 

стимулировать развитие 

любознательности детей, их 

желание наблюдать за 

изменениями, происходящими 
в окружающем мире; 

2. Продолжать 

формировать экологические 
представления детей, 

знакомить их с 

функциями человека в 

природе; 
3. Развивать сенсорно -  

перцептивную способность, 

исходя из принципов 

целесообразности и 

безопасности. 

1. Развивать речевую 
активность; 

2. Учить детей отражать 

собственные впечатления, 

представления, наблюдения, 

составляя рассказы из личного 

опыта; 

Продолжать стимулировать 

развитие любознательности 

детей, их желание наблюдать за 

изменениями, происходящими в 

окружающем мире; 

4. Развивать сенсорно -  
перцептивную способность, 

исходя из принципов 

целесообразности и безопасности; 
5. Продолжать формировать 

экологические представления 

детей, знакомить их с 
функциями человека в природе. 

Патриотическое 1. Продолжать воспитывать 

любовь к  родному  краю; 

знакомить с названиями улиц, 

на которых  живут   дети, 

рассказывать   о  самых 

красивых  местах родного 

города (поселка), его 

достопримечательностях 

2. Воспитывать любовь и 

1. Продолжать воспитывать 

уважительное отношение и 

чувство принадлежности к своей 

семье. Углублять представления 

ребенка о семье и ее истории, 

учить создавать простейшее 

генеалогическое древо с опорой 

на историю семьи. 

2. Дать представление о 
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 уважение к нашей Родине 

— России, уважение к 

государственным символам, 

3. Дать детям доступные их 

пониманию представления о 

государственных праздниках. 

многообразии народов мира. 

3. Продолжать воспитывать 

уважение к традиционным 
ценностям, принятым в обществе. 

4. Воспитывать любовь и 

уважение к нашей Родине— 

России, уважение к 
государственным 
символам. 

 

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 

культуреи традициях России, включая культурные особенности региона;

 принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

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

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни;

 принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения;

 принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе 
приобщения к культурным ценностям и их освоения;

 принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при 

котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных,  

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования.

Принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при реализации РПВ. 
В ДОУ 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; 
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- личностно-развивающее взаимодействие участников образовательных отношений. Принципы 

реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, общности, культурные 

практики, совместную деятельность и события. 

 

Уклад 

 

Уклад МБДОУ Дс №38 опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие традиции региона и ДОУ, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами 

и другими сотрудниками ДОУ). 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение детей разного возраста и уровня развития создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, 

проявления уважения, заботы, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога. 

Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника с ТНР в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

Педагоги ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм детских 

сообществ. Это кружки, творческие студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. 

Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 

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

задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы. 

Воспитательная работа осуществляется и в ходе профессиональной коррекции 

трудностей и особенностей развития дошкольников с ТНР. 

Отношение ДОУ к родителям (законным представителям) воспитанников в ДОУ 

практикуются новые подходы к взаимодействию педагогов и родителей: переход от 

сотрудничества по обмену информацией и пропаганды педагогических знаний к 

сотрудничеству как межличностному общению педагога с родителями диалогической 

направленности. Ключевым понятием здесь является диалог, под которым подразумевается 

личностно равноправное общение, совместное приобретение опыта. 

К новым подходам к взаимодействию относится также учет личного опыта 

родителей. 

Актуальной сегодня является ориентация в содержании общения на проблемы, 

влияющие на развитие детей, учет запросов и пожеланий родителей в знаниях. Что в 

хорошем смысле слова означает, что педагог «идет на поводу» у родителей. 

Так же это доверительность отношений между педагогами и родителями, личная 

заинтересованность, эмансипация последних, которая предполагает освобождение от 
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старых взглядов, появление рефлексивного отношения к своей деятельности. Реализация 

этого принципа подразумевает отказ от критики собеседника, умение заинтересовать его, 

нацелить на анализ собственной воспитательной деятельности. 

Важным в настоящее время является реализация принципа открытости детского 

сада для родителей. Этот принцип предполагает, что родители могут иметь возможность 

свободно, по своему усмотрению, в удобное для них время знакомиться с деятельностью 

ребенка в детском саду, стилем общения воспитателя с дошкольниками, включаясь в жизнь 

группы. 

К новым принципам взаимодействия относится вариативность содержания, форм и 

методов образования родителей. Современный родитель нуждается в изучении как новых 

тем, так и старых в новом звучании. 

Сегодня и всегда содержание взаимодействия педагогов и родителей определяется 

целями и задачами воспитания подрастающего поколения, стоящими перед обществом, 

приоритетностью общественного или семейного воспитания. 

Культура поведения педагога  в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы,   спокойная   обстановка,   отсутствие 

спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Педагог должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует  родителей и 

детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 
поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 

 

 

 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу педагога детского сада (требования 

отражены в правилах внутреннего трудового распорядка). 

 

Отношение к социальным партнерам 

Взаимодействие ДОУ с социальным окружением способствует расширению 

кругозора детей, обогащению социального опыта, формированию коммуникативных 

умений в различных ситуациях, воспитанию уважения к труду взрослых. Социальное 

партнерство повышает уровень реализации образовательных стандартов, качество 

образовательных услуг. Взаимодействие строится в соответствии с адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования, приоритетного направления в 

работе ДОУ и с учетом интересов детей, педагогов, родителей. С каждым учреждением 

составляется договор о совместной деятельности, определяются задачи, разрабатывается 

план взаимодействия. 
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Важные для ДОУ принципы и традиции воспитания 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдение 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в ДОУ психологической комфортной среды для 
участников образовательных отношений; 

 признание самоценности периода дошкольного детства. Построение 
отношений между взрослыми и детьми на основе доверия, сотрудничества, любви, 
доброжелательности, уважения личности каждого ребенка; 

 единство и взаимосвязь основных направлений развития личностной базовой 
культуры с учетом целостной природы ребенка, его уникальности, индивидуального 
своеобразия; 

 опора на положительные личности ребенка, вера педагогов в 
положительные результаты воспитания, подход к каждому ребенку с 

«оптимистической гипотезой». 

Воспитывающая среда 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает  

психофизических особенностей обучающихся с ТНР. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Окружающая ребенка развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 

обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с развивающей предметно- пространственной средой ДОУ как: 

 оформление интерьера групповых помещений, вестибюля, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п. и их периодическая переориентация, может служить для 

развития детей в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья; 

 размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

дошкольников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 
происходящих в ДОУ (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

 озеленение внутрисадовой территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе детского сада беседок, спортивных и игровых площадок, доступных 
и приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, оздоровительно- 

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство ДОУ на зоны 

активного и тихого отдыха; 

 благоустройство групп, осуществляемое участниками педагогического процесса, 
обеспечивает возможность общения совместной деятельности детей и взрослых, во всей 

группе и в малых группах, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
событий (праздников, творческих вечеров, выставок, творческих проектов, смены времен 
года и т.п.); 

Богатейшая духовная культура нашей страны, города, в котором мы живем, 
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является неотъемлемой частью той воспитывающей среды, которая с самых ранних лет 

становится одним из мощнейших стимулов развития ребенка, приобщения его к лучшим 

образцам изобразительного искусства, архитектуры, музыки и художественной литературы.  

Широко используются в ДОУ разработанные нашими педагогами 

культурнообразовательные практики, направленные на развитие интереса и любви к 

чтению: в практике работы с детьми используется не только рекомендованная программой 

художественная литература, но и современная отечественная и зарубежная литература, 

которая, по мнению педагогов, несет воспитательный потенциал. 

Внедряются в работу культурные практики по слушанию музыки, в результате 

проведения которых детьми вместе с воспитателями создается определенный продукт: 

рисунок, открытка, мультфильм. 

 

Общности (сообщества) ДОУ 

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 теценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является 
рефлексия собственной профессиональной деятельности. Педагогические работники 

должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 
ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже 
самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 
детьми внутри группы обучающихся принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт 
общения на основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 
чуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 
общество других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность); 

 учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 
которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

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. 
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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. 

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 обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми за счет проведения совместных досуговых мероприятий, различных 

акций, тематических дней. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового,   рождает опыт послушания, следования общим для 

всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность 

для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для 

воспитания заботы и ответственности. 

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

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

идеи и поведение человека. 

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. 

Самораскрытие личности и самореализация творческих способностей 

воспитанников обеспечивается социальными партнерами, что способствует успешной 

социализации воспитанников. 

 

 
Направление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

 
Формы сотрудничества 

  

МБОУ СШ №15 
Экскурсии для воспитанников, дни открытых 

дверей, совместные выставки, развлечения. 

 
Дошкольные 

учреждения города 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 
опытом 

  Экскурсии в центр, участие в выставках, смотрах 

Образование МБОУ ДОД ЦРТДЮ конкурсах; сотрудничество, посещение кружков, 
  обмен опытом 
 Центр Экскурсии в центр, раскрыть интерес детей 
 патриотического истории и культуре родного города 
 воспитания им. А.П.  

 Маресьева  

 Камышинский  

 историко-  

https://volgograd.zoon.ru/kids/tsentr_patrioticheskogo_vospitaniya_im_ap_mareseva_kamyshinskij_istoriko-kraevedcheskij_muzej/
https://volgograd.zoon.ru/kids/tsentr_patrioticheskogo_vospitaniya_im_ap_mareseva_kamyshinskij_istoriko-kraevedcheskij_muzej/
https://volgograd.zoon.ru/kids/tsentr_patrioticheskogo_vospitaniya_im_ap_mareseva_kamyshinskij_istoriko-kraevedcheskij_muzej/
https://volgograd.zoon.ru/kids/tsentr_patrioticheskogo_vospitaniya_im_ap_mareseva_kamyshinskij_istoriko-kraevedcheskij_muzej/
https://volgograd.zoon.ru/kids/tsentr_patrioticheskogo_vospitaniya_im_ap_mareseva_kamyshinskij_istoriko-kraevedcheskij_muzej/
https://volgograd.zoon.ru/kids/tsentr_patrioticheskogo_vospitaniya_im_ap_mareseva_kamyshinskij_istoriko-kraevedcheskij_muzej/
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 краеведческий музей  

 
Физкультура 

и спорт 

Комитет по 
физкультуре и спорту 

Участие в спортивных мероприятиях (День 
здоровья, «Весёлые старты», соревнования) 

Стадион 
-экскурсии, проведение занятий с детьми, 

соревнования 

 

 

 

 

 

 

 
Культура 

 
ДМШ №1 

Экскурсии, занятия по знакомству с музыкой 

разных направлений, инструментами, посещение 

концертов. Выступление учеников музыкальной 
школы. 

Городской 

драматический театр 

Показ театрализованных постановок на базе ДОУ 

ДДК «Дружба» Смотры, концерты 

Городской историко- 

краеведческий музей 

Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников 
музее и в детском саду, совместная организация 

выставок, конкурсов; 

Городская детская 

библиотека  
Коллективные посещения, литературные вечера, 

встречи с библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки для родителей и 

детей, создание семейной библиотеки, 

организация встреч с поэтами и писателями. 

 

 
Безопасность 

 
Пожарная часть 

Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, консультации, 

инструктажи. 

 

ГИББД 
Проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

 
Информационность 

 

Центр социальной 

помощи семье и детям 

Посещение детьми и родителями 

реабилитационных групп, участие в культурно- 

массовых мероприятиях. 

 
Экология 

МБУ «Центр по 

работе с детьми и 

молодежью «Спектр» 

 

Совместная организация выставок, экологические 

акции, экологический театр. 

. 

Большинство воспитанников ДОУ воспитываются в полных семьях в 

благоприятных социально-экономических условиях и психологическом климате. 

Воспитательный процесс в ДОУ имеет свои специфические особенности, 

связанные с отличительными особенностями нашего региона, города, микрорайона. При 

проектировании содержания Программы учитываются специфические климатические 

особенности региона, к которому относится Волгограская область, - средняя полоса России: 

время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении календарного плана 

воспитательной работы в ДОУ. 

Социокультурные особенности области, города также не могут не сказаться на 

содержании воспитательной работы в ДОУ. Ведущие отрасли экономики обуславливают 

тематику ознакомления детей с трудом взрослых. 

https://volgograd.zoon.ru/kids/tsentr_patrioticheskogo_vospitaniya_im_ap_mareseva_kamyshinskij_istoriko-kraevedcheskij_muzej/
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Взаимодействие ДОУ с социальным окружением способствует расширению 

кругозора детей, обогащению социального опыта, формированию коммуникативных 

умений в различных ситуациях, воспитанию уважения к труду взрослых. Социальное 

партнерство повышает уровень реализации образовательных стандартов, качество 

образовательных услуг. Взаимодействие строится в соответствии с АОП ДО, 

приоритетного направления в работе ДОУ и с учетом интересов детей, педагогов, 

родителей. С каждым учреждением составляется договор о совместной деятельности, 

определяются задачи, разрабатывается план взаимодействия. 

 

Деятельности и культурные практики в ДОУ 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

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

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным 

представителям); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогическогоработника, 

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). 

Ведущей в воспитательном процессе ДОУ является игровая деятельность. Игра – 

одна из видов детской деятельности, с её помощью ребёнок познает окружающий мир, 

правила поведения и взаимодействия с другими людьми, а так же коммуникативную 

функцию – вступает в общение с другими детьми, учится выражать свои мысли и понимать 

собеседника. Во время игры дошкольник развивается как личность. Игра широко 

используется в как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. 

Большое значение в формировании социокультурных норм имеет также и 

коммуникативная деятельность. Это беседы, рассказы, чтение художественной литературы, 

словесные игры, загадки, пословицы и т.п., которые способствуют усвоению 

дошкольниками нравственных общечеловеческих ценностей, национальных традиций, 

гражданственности, норм речевого этикета и правил общения. Это дает возможность детям 

самостоятельно выявить социокультурные ориентиры, которыми в дальнейшей жизни они 

смогут пользоваться. В процессе получения дошкольного образования дошкольники 

соизмеряют, сравнивают свои поступки, действия, с действиями и поступками других 

детей, воспитателей, родителей, окружающих людей, тем самым осваивая социокультурные 

нормы. Для воспитанников нашего ДОУ коммуникативная деятельность представляет 

особую сложность, поэтому данному вопросу в ДОУ уделяется большое внимание. 

Формированием навыков использования речи в ДОУ занимаются учителя - логопеды. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. В ДОУ реализуются 

такие виды культурных практик как: 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений, возможности для творческого самовыражения. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. 

Коллекционирование - Это форма познавательной активности дошкольника, в 

основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую 

ценность для ребёнка. 

Экспериментирование и исследовательская деятельность - позволяет ребёнку 

открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и 

изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. 

 
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 ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

 
Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста (до 8 лет). 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющи 

представление о своей стране, испытывающи 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зл 

принимающий и уважающий ценности семьи 

общества, правдивый, искренний, способный 

сочувствию и заботе, к нравственному поступк 
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  проявляющий задатки чувства долг 

ответственность за свои действия и поведени 

принимающий и уважающий различия 

между людьми. Освоивший основы речево 

культуры. Дружелюбный и доброжелательны 

умеющий слушать и слышать собеседник 

способный взаимодействовать с педагогически 

работником и другими детьми на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающи 

потребность в   самовыражении, в том числ 

творческом,  проявляющий  активност 

самостоятельность,  инициативу 

познавательной, игровой, коммуникативной 

продуктивных видах   деятельности  и 

самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционны 

ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной 

общественной гигиены, стремящийся соблюдат 

правила безопасного поведения в быту, социуме ( 

том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществ 

на основе уважения к людям труда, результатам и 

деятельности,  проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений 

в самостоятельной 

деятельности. 

Этико- эстетическое Культура и красота Способный  воспринимать  и 

чувствовать прекрасное в быту, природ 

поступках, искусстве, стремящийся   к 

отображению прекрасного в продуктивных вида 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

2.3.2 Содержательный раздел Рабочей программы воспитания. 

 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 
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 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 
культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 
собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости 

от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель 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.

 

 
РПВ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при реализации 

 

Патриотическое воспитание в ДОУ реализуется в соответствии Региональная 

программа «Воспитание маленького волжанина» Е.С. Евдокимова» и ФОП. 

Основные направления работы: 

 природа родного края - Нижнего Поволжья, города Камышина;



81 
 

 

 история и культура родного края - Нижнего Поволжья, города Камышина;

 искусство родного края-Нижнего Поволжья, города Камышина:

-в области архитектуры 

-в области музыки 

-в области литературы 

-в области театра 

-в области изобразительного искусства. 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в 

форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с 

задачами различных образовательных областей: 

- «Познавательное развитие» (природа родного края, растительный и животный 

мир, культура и быт народов Поволжья) 

- «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов 

Поволжья); 

- «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам 

устного народного творчества народов Поволжья); 

- «Физическое развитие» (игры народов Поволжья). 

 

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 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 Организации 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 идругих

людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания. 

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

 

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: 

1) обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ТНР (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 
условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

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

3) укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие 
двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 
умениям; 

4) формирование элементарных представлений в области 
физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

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

6) воспитание экологической культуры, обучение 
безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в   том числе 
традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу 

жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 
важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 
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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 ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ТНР культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации 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. 

 

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 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 Организации должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 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 мотивовтруда,  
желанием приносить пользу людям. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности- 

"культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 
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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 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 ДОУ; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка 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; 

 уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ТНР, 
широкое включение их произведений в жизнь ДОУ; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 
слова на русском и родном языке; 

 
Особенности реализации воспитательного процесса. 

В МБДОУ Дс № 38 функционируют группы компенсирующей направленности 

для детей от 4 до 8 лет с тяжелыми нарушениями речи – общее недоразвитие речи Задачи 

воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в 

процессе НОД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной 

работы. 
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В      ДОУ усилена воспитательная составляющая образовательной 

деятельности, где особое внимание уделяется развитию таких качеств личности ребенка 

как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, любознательность, 

инициативность, самостоятельность и др. 

В содержание ОД включается материал,   который    отражает   духовно- 

нравственные  ценности, исторические  и  национально-культурные  традиции 

народов России. Образовательная деятельность – это деятельность, основанная на одной из 

специфических детских  видов деятельностей и    осуществляемая совместно со 

взрослыми, направленная на освоение детьми     одной  или  нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Формы 

включения детей в деятельность для решения воспитательных задач: интегрированная 

деятельность в форме игр - путешествий, ситуативных разговоров,   разработка проектов, 

праздники, досуги, мастерские по изготовлению продуктов детской деятельности, 

соревнования, использование предметного содержания ОД для решения воспитательных 

задач. Восприятия   произведений  искусства  (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений   о  видах  искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (коммуникативной, изобразительной, музыкальной). Создание условий 

для совместного решения детьми различных познавательных задач способствует 

социальному развитию личности, умению работать в команде, в паре, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации. 

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый 

во всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки 

и т. д.). В соответствии с графиком работы ДОУ воспитанники пребывают в учреждении на 

протяжении 12 часов. Именно поэтому воспитательный процесс осуществляется постоянно, 

реализуется в течение всего времени нахождения ребёнка в детском саду, выполняя 

поставленные задачи программы воспитания. 

 
Модель воспитательного процесса на день с привязкой к режиму дня 

 

Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направленность 

воспитательной работы 

Прием детей Игры 

(дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и 

совместная со взрослым 

игровая деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность, 

физическая активность 

Умственное воспитание  

Трудовое воспитание 

Нравственно воспитание 

Физическое воспитание  

Эстетическое 

воспитание 

Утренний круг Беседы с 

детьми 

Коммуникативная 

деятельность 

Все виды воспитания 

Экскурсии по участкам 

(терренкуры) 

Поисково- 

исследовательская, 

Экологическое 

воспитание 
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 Наблюдения коммуникативная 

деятельность 

 

Гигиенические 
процедуры 

Самообслуживание Физическое 
воспитание 

Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

Элементарная 

трудовая деятельность 

Экологическое и 

трудовое воспитание 

Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое воспитание 

Завтрак Формирование 

культуры еды (этикет) 

Самообслуживание Физическое воспитание  

Эстетическое 

воспитание 

Совместная со 

взрослым 

образовательная 

деятельность 

Игра Подготовка к 

занятиям 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Все виды воспитания 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

Трудовое воспитание 

Умственное воспитание 

Специально- 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятия  

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач  

Чтение 

художественной 

познавательной 

литературы  

Дидактические и 

сюжетно- 

дидактические игры 

Конструирование 

Познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, 

речевая  

 восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора,  

игровая, двигательная 

активность 

Решение 

воспитательных задач в 

соответствии с 

содержанием  

дошкольного 

образования  

Умственное 

воспитание  

Физическое 

воспитание  

Трудовое воспитание  

Правовое воспитание 

Экономическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание  

Мультикультурное и 

патриотическое 

воспитание 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Занятия  

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач  

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы  

Наблюдения и 

экскурсии Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические 

и сюжетно- 
дидактические игры 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно - 

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная 

трудовая деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

Умственное 

воспитание  

Экологическое 

воспитание  

Физическое 

воспитание  

Трудовое воспитание 

Нравственно воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание  

Мультикультурное и 

патриотическое 

воспитание 



87 
 

 

 Конструирование Труд в 

природе 

фольклора, физическая 

активность 

 

Подготовка к 

обеду. 

Обед 

Формирование  

культуры еды 

Самообслуживание Физическое 

воспитание  

Эстетическое  

воспитание 

Сон Воспитание навыков 
здорового образа жизни 

  

Постепенный 

переход от сна к 

бодрствованию 

Гимнастика 

пробуждения 

Физическая активность Физическое 

воспитание 

Закаливающие 

процедуры 

Воспитание навыков 

ЗОЖ 

Физическое 

воспитание 

Игра Самостоятельная 

игровая деятельность 

Все виды воспитания 

(ситуативное 
реагирование) 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое 
воспитание  

Эстетическое      воспитание 

Самостоятельная деятельность Игровая, 

познавательно 

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 
физическая активность 

Все виды воспитания 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

Совместная со 

взрослым 

образовательная 

деятельность 

Мастерская 

Коллекционирование 

Вечерний круг, 

Беседы, чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Досуги (игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные, др.) 
Реализация проектов 

Изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, игровая, 

познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная 

деятельность 

Все виды воспитания 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций (ситуативное 

реагирование) 
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Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение 

ситуативных задач 

Дидактические, сюжетно 

дидактические, 

подвижные, сюжетно- 

ролевые игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная трудовая 

деятельность, 

физическая активность 

Умственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Физическое 

воспитание Трудовое 

воспитание Нравственно 

воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Мультикультурное и 

патриотическое 
воспитание 

Уход детей 

домой 

   

 

Ещё один механизм реализации коррекционно-воспитательной работы -социальное 

партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсам (организациями различных ведомств, общественными 

организациями). Социальное партнёрство включает: 

№ Организация Содержание работы 

1 ГБУЗ «КДГБ» Детская поликлиника №2 Профилактические осмотры детей с 

ТНР, лечение, диагностика 

2 Комитет по образованию 

Администрации городскогоокруга - 

город Камышин 

Осуществляет общее руководство, 

информационное обеспечение, 

консультационную, правовую помощь. 

3 МКУ «Центр финансового и 

методического сопровождения» 

информационно-методический отдел 

Оказание методической помощи, 

организация повышения квалификации 

педагогов, методические дни, семинары, 

конференции. 

 Территориальная психолого-медико- 

педагогическая комиссия (ТПМПК) 

Своевременное выявление детей с ТНР, 

проведение их комплексного психолого- 

медико-педагогического обследования и 

подготовки по результатам обследования 

рекомендаций по оказанию им психолого- 

медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания, а 

также подтверждения, уточнения или 

изменения ранее данных рекомендаций. 

 Детская библиотека Воспитание литературным словом, 

расширение кругозора детей с ТНР. 
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 МБУК КИКМ Камышинский историко- 

краеведческий музей. 

Формирование представлений о музее; 

расширение и углубление знаний 

воспитанников об истории родного края. 

Знакомство детей с историей родного 

города. Воспитание любви, уважения к 

нашим предкам, гордость за жителей 

города и области. Совместное проведение 

для детей с ТНР праздников, развлечений и 

досуговых мероприятий. 

 МБОУ ДОД ЦРТДЮ 

(туристическо-краеведческое направление 

развития) 

Специальные методики использования 

экскурсий, путешествий, систематических 

краеведческих наблюдений и исследований 

для расширения кругозора детей с ТНР, 

освоения разносторонних практических 

навыков, воспитания в них патриотизма и 

нравственности, любви к малой родине. 

Совместное проведение для детей с ТНР 

праздников, развлечений и 

досуговых мероприятий 

 Камышинский драматический театр Совместное проведение для детей с ТНР 

праздников, развлечений и досуговых 

мероприятий 

 

В ДОУ сложились определенные традиции участия в различных региональных и 

муниципальных воспитательно-значимых проектах. Подобная практика планируется 

расширяться с целью обогащения опыта и расширения их возможностей самореализации 

воспитанников и педагогов ДОУ. 

Внедрение новых технологий в образовательный процесс дошкольного учреждения 

способствует более эффективному воспитанию ребенка, который стремится творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций и хочет получать новые знания об 

окружающем мире При реализации Программы могут использоваться различные 

образовательные технологии, в т.ч. дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение, исключая образовательные технологии, которые могут нанести 

вред здоровью детей. Применение электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, а также работа с электронными средствами обучения при 

реализации Программы должны осуществляться в соответствии с требованиями СП 

2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

В работе с детьми педагоги ДОУ широко используют современные технические 

средства: ноутбуки, интерактивная доска, документ камера, LED доски, мультимедийные 

установки, музыкальные центры, телевизоры и другое. Электронные средства обучения 

применяются только для детей, которым исполнилось 5 лет, согласно требованиям п.2.10.2 

СП 2.4.3648-20. 

Образовательная ситуация- форма, которая предполагает участие группы или 

подгруппы детей в зависимости от их желания и особенностей содержания ситуации. 

Педагоги организуют множество образовательных ситуаций, направленных на решение 

постепенно усложняющихся задач: научить способам доброжелательного общения с 

собеседником, научить задавать вопросы, выстраивая их в логической последовательности, 
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учить обобщать полученные сведения в рассказ, учить способам презентации 

составленного текста. В качестве ситуаций общения проводятся игры, например, игра 

«Добрые приветствия», игры-викторины: «Придумай загадку» (упражнение детей в 

описании предметов, придумывании загадок), «Кто лучше знает природу своего края?» 

(упражнение в составлении описательных рассказов с региональной составляющей), «Из  

какой сказки вещи» (упражнение в развитии объяснительной речи и др. 

Говорящая стена. Технология «говорящая стена» включает в себя развивающую, 

интерактивную, сенсорную стены в предметно-развивающей среде группы. 

Цель и задачи технологии «Говорящая стена» 

Цель: создание условий для полноценного развития дошкольников по всем 

образовательным областям ФГОС в соответствии с конкретными особенностями и 

требованиями образовательной программы детского сада. 

Задачи: создать атмосферу эмоционального комфорта. 

Создать условия для творческого самовыражения. 

Создать условия для проявления познавательной активности детей. 

Создать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать внимание 

детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно-прикладного искусства, 

книжных иллюстраций. 

Метод мыслительных карт. «Хотите мыслить творчески и легко запоминать? 

Рисуйте!» - гласит данный метод. Мыслительная карта составляется в виде древовидной 

схемы, на которой обозначены рисунками идеи, задачи, проблемы. Она предоставляет 

собой ассоциативную сеть, состоящую из образов и слов, где нужно выполнить 

определенную последовательность действий. 

Метод учебных проектов. Это педагогическая технология, стержнем которой 

является самостоятельная исследовательская, познавательная, игровая, творческая, 

продуктивная деятельность детей, в процессе которой ребенок познает себя и окружающий 

мир, воплощает новые знания в реальные продукты. 

Создание лэпбуков. Лэпбук отвечает требованиям ФГОС ДО к предметно- 

развивающей среде: информативен; полифункционален (способствует развитию 

творчества, воображения); пригоден к использованию одновременно группой детей (в том 

числе, с участием взрослого как играющего партнера); обладает дидактическими 

свойствами; является средством художественно-эстетического развития ребенка; 

вариативен (есть несколько вариантов использования каждой его части); доступен 

(структура и содержание доступно детям); обеспечивает игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников. При создании лэпбука 

дети свободно общаются и перемещаются; каждый из них работает в своем темпе. 

Коллекционирование. Коллекционирование повышает продуктивность 

интеллектуальной деятельности дошкольников за счет формирования способности 

анализировать, сравнивать, обобщать, учитывать причинно-следственные отношения, 

исследовать, систематизировать свои знания, обосновывать собственную точку зрения. 

Поддержка детской активности, исследовательского интереса и любопытства могут стать 

движущей силой развития интеллекта и важным фактором воспитания личности. Педагоги 

выбирают темы коллекций, исходя из интересов детей. 

Мастерская. Данная форма используется в совместной продуктивной 

деятельности педагога и детей, в процессе которой создаются индивидуальные и 

коллективные работы, имеющие четко определенную социальную мотивацию (украшение 

группы к празднику, изготовление поделок в подарок родным и близким, младшим детям и 

т.д.) Большое значение имеет мастерская для проявления детской самостоятельности, 

потому что дети могут осуществлять самостоятельный выбор вида деятельности в процессе 

реализации общей цели. 
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Квест. Это один из способов построения сюжета — путешествие персонажей к 

определенной цели через преодоление трудностей. Данная технология позволяет развивать 

детей во всех пяти образовательных областях, представленных в дошкольном образовании. 

Буккроссинг. Это один из современных элементов развивающей предметно- 

пространственной среды. Использование лестничных маршей для организации библиотеки 

очень удобно и практично; дети могут обмениваться книгами, брать их на время домой или, 

удобно устроившись на мягких подушечках – пуфиках, неторопливо сосредоточенно 

пообщаться с книгой. Это становится незабываемым событием для них, а необычное 

расположение книг в удобных ярких кармашках, подвешенных на поручнях, способствует 

развитию самостоятельности и инициативности у детей, поддерживая их интерес к чтению. 

С целью обеспечения эффективной образовательной работы в условиях инклюзии 

педагоги используют: 

- Игротерапию, водо-, пескотерапию, что способствует активной 

коммуникации, позволяет снизить уровень тревожности детей. 

- Сказкотерапию, целевое взаимодействие с персонажами любимых сказок 

благотворно сказывается на развитии речевого аппарата и воображения. 

- «Азбука дорожного движения», «Изобразительное творчество» - это  новые 

программы, входящие в региональный проект «Успех каждого ребенка», представляют 

собой современные направления изучения ПДД и изобразительного творчества в рамках 

ДОУ. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ТНР в процессе реализации Программы воспитания. 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста с ТНР строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится 

воспитательная работа. 

Сотрудничество дошкольной образовательной организации и семьи реализуется в 

форме совместной деятельности педагогов и родителей. Оно, во-первых, выстраивается на 

добровольных, доверительных, партнерских отношениях и согласованных действиях обеих 

сторон. Во-вторых, на общей системе ценностей и основанных на ней целей воспитания 

детей и не противоречия требований к ребёнку в семье и в детском саду. В-третьих, эта 

деятельность требует формирования взаимно ценных отношений между воспитателями и 

членами семьи, поддержки авторитета друг друга обеими сторонами. 

Совместные воспитательные усилия семьи и детского сада основываются: 

 на понимании и принятии взрослыми ребенка как ценности; 

 на выработке совместных педагогически эффективных 
условий взаимодействия с ребёнком; 

 на осознании родителями и педагогами собственной роли трансляторов 
ценностей. 

 

Главная цель ДОУ – профессионально помочь семье в воспитании детей, при этом, 

не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных 

функций. 

Все формы взаимодействия ДОУ с семьей делятся на: 

- коллективные (массовые) формы, которые подразумевают работу со всем или 

большим составом родителей детского сада или группы. Это совместные мероприятия 

педагогов и родителей. Некоторые из них подразумевают участие и детей. 
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- индивидуальные формы, которые предназначены для дифференцированной 

работы с родителями воспитанников. 

- наглядно-информационные формы, они играют роль опосредованного общения 

между педагогами и родителями. 

В настоящее время в нашем учреждении сложились устойчивые формы 

работы детского сада с семьей, которые в дошкольной педагогике принято считать 

традиционными. А также нетрадиционные формы, которые пользуются собой 

популярностью, как у педагогов, так и у родителей. Они направлены на установление 

неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. 

Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят его в другой, новой для себя 

обстановке, сближаются с педагогами. 

Доминирующую роль среди форм общения педагог - родители продолжают играть 

познавательные формы. Они призваны способствовать изменению взглядов родителей на 

воспитание ребенка в условиях семьи. Кроме того, данные формы взаимодействия 

позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития 

детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования их 

практических навыков. Родители видят ребенка в обстановке, отличной от домашней, а 

также наблюдают процесс его общения с другими детьми и взрослыми. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОУ 2 раза в год, в 

начале и в конце учебного года. 

Задачи: 

 информирование и обсуждение с родителями задач и содержания коррекционно- 

образовательной работы;

 решение организационных вопросов;

 информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с

 другими организациями, в том числе и социальными службами.

2. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОУ в апреле для родителей 

детей, поступающих в ДОУ в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ДОУ, направлениями и условиями его работы. 

3. Тематические занятия 

Работа планируется на основании запросов и анкетирования родителей. Занятия проводятся 

специалистами ДОУ 3 раза в год. Формы проведения: тематические доклады; 

плановые консультации; семинары; тренинги; «Круглые столы» и др. 

Задачи: 

 знакомство и обучение родителей методам и приемам коррекционно-развивающей 

работы с детьми;

 ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе.

4. Проведение детских праздников и досугов. 

Подготовкой и проведением праздников занимаются специалисты ДОУ с привлечением 

родителей. 

Задача:   поддержание   благоприятного   психологического   микроклимата   в   группах и 

распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

1. Анкетирование и опросы. 

Проводятся по планам администрации, логопедов, 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;
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 определение оценки родителями работы ДОУ.

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.

3. «Служба доверия». 

Работу службы обеспечивают администрация. Служба работает с персональными и 

анонимными обращениями и пожеланиями родителей. 

Задача: оперативное реагирование администрации ДОУ на различные ситуации и  

предложения. 

4. Родительский час. 

Проводится учителями-логопедами один раз в неделю во второй половине дня ( 17 -18 ) 

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 

1. Информационные стенды и тематические выставки. 

2. Стационарные и передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для 

родителей местах («Готовимся к школе», «Пальчиковая гимнастика», «Какие книги 

прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи: 

 информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в 

ДОУ;

 информация о графиках работы администрации и специалистов.

2. Выставки детских работ. 

Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы. Задачи: 

 ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей;

 привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка.

3. 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.

4. Новые (внедряемые в ОУ) формы 

1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов. 

2. Опосредованное интернет-общение. 

Создание интернет-пространства группы, электронной почты для родителей. 
 

Активное и плодотворное взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников является 

важным аспектом воспитательной деятельности, а также одним из обязательных условий 

успешной реализации Программы. 

В ходе бесед и консультаций необходимо обсуждать связь поколений в воспитании 
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детей, изменения акцентов общества с точки зрения основ, которые стремятся заложить в 

детях современные родители, поиска общих оснований людей разных поколений, традиций 

и перспектив воспитания в нынешних семьях. Прямо или косвенно мамы и папы, бабушки 

и дедушки дошкольников должны прийти к выводу о важности педагогически 

обусловленного взаимодействия в семье, о собственной воспитательной функции, роли 

образца для детей. Весьма действенным видится обращение к семейному опыту прежних 

поколений, что способствует возникновению интереса родителей дошкольников к 

традициям воспитания в своихсемьях. 

Условия реализации сотрудничества педагогов ДОУ и родителей воспитанников в 

соответствии с современными требованиями ФГОС ДО опираются на комплекс методов и 

форм совместной деятельности детей и взрослых, обусловленных педагогическим 

содержанием. Педагогам необходимо организовывать совместное взаимодействие детей, 

их родителей и воспитателей, которое носит конкретный, понятный и интересный ребёнку 

характер и основано на адекватных возрастных и индивидуальных особенностях в 

содержании. Эффективное и педагогически целесообразное сотрудничество детского сада и 

семьи основывается на взаимном признании взрослыми, воспитывающими ребёнка, 

педагогического авторитета друг друга как субъектов единого педагогического процесса и 

непременном утверждении значимости друг друга в глазах детей. Формирование 

уважительных взаимоотношений субъектов образовательного процесса служит одним из 

перспективных направлений его гуманизации. 

 

2.3.3. Организационный раздел  

Условия реализации Программы воспитания. 

Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания 

 
Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

1) обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения; 

2) наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

3) взаимодействие с родителями по вопросам воспитания; 

4) учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

 

Кадровый потенциал реализации Программы воспитания 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогами в течение всего времени ее реализации в ДОУ или группе. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 
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компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей: 

 обеспечение эмоционального благополучия; 

 поддержка индивидуальности и инициативы; 

 построение вариативного развивающего образования; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребенка 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия: 

 для профессионального развития педагогов, в том числе их дополнительного 

профессионального образования: педагоги ДОУ регулярно проходят повышение 
квалификации, в том числе и по вопросам воспитательной работы, становятся участниками  

различных семинаров, вебинаров, мастер-классов, как в самом ДОУ, так и за его 

пределами. 

 для консультативной поддержки педагогов и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования   и   охраны   здоровья   детей:   в   ДОУ 
работает значительное количество узких специалистов (логопеды, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре). В графике каждого из перечисленных 

специалистов выделено время для консультирования как педагогов ДОУ, так и родителей 

воспитанников. 

 
 

Нормативно-методическое обеспечение реализации 

Программы воспитания. 

 

Программа воспитания реализуется в соответствии с Федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы воспитания 

 

МБДОУ Дс №38 соответствует требованиям, определяемым в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в том числе: 

к зданию, помещениям; 

водоснабжению, канализации, отоплению, вентиляции; 

к набору и площадям образовательных помещений, их отделке и оборудованию; 

к естественному и искусственному освещению помещений; 

к санитарному состоянию и содержанию помещений; 

к оснащению помещений для качественного питания детей. 

МБДОУ Дс №38 соответствует требованиям пожарной безопасности. 

Помещение для работы медицинского персонала в ДОУ оснащено в соответствии с 

требованиями, предъявляемым к данным помещениям. 

В ДОУ функционирует 4 группы компенсирующей направленности для детей с 

общим недоразвитием речи. 

Вид помещения 

Функционально 

использование 

Вид деятельности 

процесс 

Участники Оснащение 

Кабинет 

заведующего 

Индивидуальные 

консультации, 

беседы 

Работники 

ДОУ, родители 

 компьютер, принтер; 

 библиотека нормативно- 

правовой документации; 
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 телефон; 

 телевизор; 

 сейф для хранения 

документов и трудовых книжек; 

 документация по 

содержанию работы ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Методический 

кабинет 

 

 

 

 

 

 
Осуществление 

методической 

помощи 

педагогам 

Организация 

консультаций,  

семинаров, 

 педагогических 

советов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

ДОУ 

 библиотека 

педагогической и методической 

литературы; 

 библиотека 

периодических изданий; 

 методический материал п 

организации образовательной 

деятельности с дошкольниками 

по образовательным областям 

образовательной программы; 

 пособия для занятий; 
 опыт работы педагогов; 

 материалы консультаций, 

семинаров, семинаров – 

практикумов; 

 демонстрационный, 

раздаточный материал для 

занятий с детьми; 

 иллюстративный 

материал; 

 муляжи 

 

 

 

Кабинет 

начальника 

хозяйственного 

отдела и секретаря 

 

 

 
Осуществление 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности детског 

сада 

 

 

 

Администрац 

ия, 

работники 

ДОУ 

 2 компьютера; 

 принтер-сканер-копир; 

 документация по 

содержанию финансово- 

хозяйственной деятельности; 

 архив; 

 материалы по охране 

труда; 

 холодильник; 

 телефон; 

 радио 
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Медицинский, 

процедурный 

кабинет, изолято 

 

 

 

 

 

 
Осуществление 

медицинской помощ 

профилактические 

мероприятия, 

медицинский 

мониторинг 

(антропометрия и 

т.п.) 

 

 

 

 
 

Старшая 

медсестра 

дети, 

педагоги, 

обслуживающ 

ий 

персонал, 

родители 

 компьютер, принтер; 

 телефон; 

 бактерицидная установка 

«Дезар»; 

 аптечка скорой 

медицинской помощи; 

 лекарственные препараты 

 перевязочный материал; 

 холодильники; 

 шпатели; 

 медицинские карты 

воспитанников; 

 медицинские книжки 

сотрудников; 

 документация старшей 

медсестры; 

 периодические издания п 

медицине; 

 медицинские 

справочники; 

 термометры 

 

 

 

 

 

 
Музыкальный за 

 

Музыкальная 

деятельность 

дошкольников, 

праздники, 

развлечения, 

театрализованные 

представления 

танцевально- 

игровая 

гимнастика, 

ДПУ«Топотуш

ки», 

утренняя 

гимнастика. 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги, 

дети, 

родители, 

хореограф 

 фортепиано; 

 музыкальный центр; 

 детские музыкальные 

инструменты; 

 театральная ширма; 

 мультимедийная 

установка (ноутбук, проектор, 

экран) 

 детские и взрослые 

театральные костюмы; 

 детские стулья 



 

 

 

 

 
 

Физкультурный 

зал 

 

 
Двигательная 

деятельность 

дошкольников, 

физкультурные досуг 

спортивные 

соревнования, 

утренняя гимнастика 

танцевально-игровая 

гимнастика 

 

 

 

 

Дети, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

хореограф, 

родители 

 спортивное оборудование 

для прыжков, метания, лазания; 

 шведская стенка; 

 стойка для баскетбола; 

 волейбольная сетка; 

 маты; 

 спортивные скамейки; 

 разнообразное 

нестандартное физкультурное 

оборудование; 

 модули; 

 фитболы; 

 гимнастические скамейки 

 мячи; 
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 массажные коврики; 

 гимнастические палки; 

 скакалки; 

 оборудование для ОРУ; 

 дуги; 

 спортивное бревно; 

 ребристая доска; 

 сухой бассейн; 

 обручи 

 

 

Кабинет 

музыкального 

руководителя и 

инструктора 

по физической 

культуре 

 

 

 

 
Индивидуальные 

консультации,  

беседы 

 

 
Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 компьютер; 

 методическая литература 

пособия по музыкальному и 

физическому развитию; 

 нотные сборники; 

 медиатека; 

 дидактические 

музыкальные игры; 

 театральные куклы; 

 игрушки для сюрпризных 

моментов; 
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 музыкальные шумовые 

инструменты К.Орфа 

Спальное 

помещение 

Дневной сон 

Гимнастика после 

сна 

Воспитатели, 

дети 

 спальная мебель; 

 минипедкабинет 

 

 

Приемная 

 

 
Информационно – 

просветительская 

работа с родителями 

 

 
Дети, 

воспитатели, 

родители 

 информационные стенды; 

 выставки детского 

творчества; 

 наглядно – 

информационный материал; 

 уголок здоровья; 

 стенгазета 

Территория ДОУ 

 

 

 

Участки для 

каждой группы 

 

 

 

 
Прогулка 

 

 

 
Дети, 

воспитатели, 

родители 

 игрушки для сюжетно- 

ролевых игр; 

 спортивный инвентарь; 
 сюжетные постройки для 

игр; 

 спортивный комплекс; 

 песочница; 

 стол; 

 цветочная клумба 

 

 

 
Спортивная 

площадка 

 

 

Двигательная 

деятельность, 

спортивные праздник 

Дети, 

воспитатели, 

инструктор 

по 

физической 

культуре,  

музыкальный 

руководитель 

 шведская стенка; 

 полоса препятствий; 

 прыжковая яма; 

 бревно; 

 рукоход 

 

 

 
Эколого- 

туристская тропинк 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность, 

двигательная 

деятельность, пленер 

 

 

 
Дети, 

родители 

 видовые точки: 

«Деревья», «Птичья 

столовая», «Огород», 

«Пруд», 

«Уголок леса», «Уголок 

здоровья» (фитоклумба , 

дорожка  здоровья), 

 

 

 

Огород 

 
Познавательно- 

исследовательская, 

трудовая 

деятельность 

 

Дети, 

воспитатели 

 овощные грядки; 

 макет пугала; 

 плетень; 

 информационные 

таблички для обозначения 

овощной культуры. 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 

торжествам, общим делам, совместному творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего 

личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и 

способности в процессе коллективной деятельности. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Задача педагога - наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам, используется тематическое планирование 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы 

из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, ИЗО - 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении. 

В организации образовательной деятельности учитывается принцип сезонности 

(тема «Времена года»); учитываются праздники (Новый год, 23 февраля, 8 марта и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества отдельные дни организуются 

необычно («День космических путешествий»): виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический 

завтрак, расшифровывают послания инопланетян и пр. В общей игровой, интересной, 

совместной деятельности решаются важные образовательные задачи. 

Средняя группа (4 - 5 лет). 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 

птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия самостоятельной деятельности, отдыха, получения 

новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями народа. Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, муз. и литературных концертах; 

спортивных играх. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься творческим делом. 

Праздники. Приобщать к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в д/с, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности. Побуждать к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития. 

Старшая группа (5 - 6 лет). 
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Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 

лепка, поход, др.). Развлечения. Создавать условия для проявления культурно- 

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, использования знаний 

и умений для проведения досуга. Способствовать стремлению заниматься спортом. 

Праздники. Формировать представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание участвовать в 

их подготовке (украшение групповой комнаты). Воспитывать внимание к окружающим 

людям, стремление поздравить с памятными событиями, преподнести свои подарки. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, коллекционирование). 

Формировать умение и потребность организовывать деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет). 

Отдых. Приобщать к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, музыка, просмотр м/ф, рассматривание книжных иллюстраций и 

т.д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие 

способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в 

различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях 

народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей 

к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с разными материалами (вода, песок, глина); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-печатные, 

д/игры. Поддерживать желание показывать коллекции (открытки), рассказывать об их 

содержании. Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную муз/художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное 

время в социально значимых целях, занимаясь разной деятельностью: музыкальнойой, 

ИЗО, театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических студий. 

Традиционные мероприятия, проводимые на уровне ДОУ: 

праздники («День Победы», «День защитника Отечества», «Международный 

женский день», «День народного единства», «День Матери»); 

сезонные праздники («Осенины», «Новый год», «Масленица», «Весна - Красна»); 

тематические мероприятия («Здравствуй, здравствуй детский сад», «День 

Здоровья»,«День открытых дверей», «Неделя безопасности», «Книжкина 

неделя»,«Театральная неделя», «Встреча с интересными людьми»); 

- социальные     и   экологические   акций:     «Голубь мира», «Письмо солдату», 

«Бессмертный полк», «Чистые дорожки», «Кормушка для птиц». 
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Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ. 

Решая задачи воспитания, каждый педагог строит свою работу в соответствии с 

условиями и особенностями детей группы. Тематический вид планирования способствует 

эффективному и системному усвоению детьми знаний о своем городе, родном крае, стране, 

культурных традициях. тематика занятий сохраняется, при этом объем и содержание 

познавательного материала усложняется в соответствии с возрастом детей. отдельные темы 

приурочиваются к конкретным событиям и праздникам, например знакомство с городом, в 

котором мы живем, - в сентябре (перед празднованием дня города), календарные праздники 

– «Будем в армии служить» - в феврале (перед Днем защитника Отечества), обеспечивая 

тем самым связь с общественными событиями. 

Следует подчеркнуть, что для ребенка дошкольного возраста с ТНР характерны 

кратковременность интересов, неустойчивое внимание, утомляемость. поэтому 

неоднократное обращение к одной и той же теме лишь способствует развитию у детей 

внимания и длительному сохранению интереса к определенной теме. Каждая изучаемая 

тема подкрепляется сопутствующими темами занятий разделов адаптированной 

образовательной программой ДОУ и творческими проектами. Итоги работы над темой 

могут быть представлены во время общих праздников, семейных развлечений, 

интеллектуально-познавательных игр, КВН. 

Планирование мероприятий в режиме дня включает в себя: 

проведение бесед, игр-бесед, которые планируются педагогом дифференцированно 

в утреннее и вечерние часы; 

дидактические игры проводятся в индивидуальной и подгрупповой форме, в 

удобное для педагога и детей время, кроме того, дидактические игры рекомендуются 

родителям для занятий с детьми дома; 

игры-путешествия, экскурсии проводятся во время занятий соответствующей 

тематики по разделам образовательной программы и за счет времени, отведенного на 

прогулку; 

досуговые мероприятия организуются в тесном взаимодействии педагогов 

различного профиля. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

«от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

«от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и 

взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

«от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

События ДОУ 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

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

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 
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ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная  

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируютсяв соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОУ,группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

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

спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно-значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» и т. д.). Проектирование

событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на 

основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 
спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком. 

 
Организация предметно-пространственной среды 

Согласно п. 3.3. ФГОС ДО РППС «Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды» и в соответствии с ФАОП стр.733 п.52  

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) ДОУ отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включает: оформление 

помещений; оборудование; игрушки. 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует 

большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься 

конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных 

пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров 

активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с материалами. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, бассейне, мини-музее «Русская изба», 

оранжерее), созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающей территории 

выделены зоны (эколого-туристская тропинка) для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики. 
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В ДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная   среда   в   ДОУ обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- 

вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители. С целью адаптации детей к бытовым условиям в младших 

группах изготовлены развивающие бизиборды и приобретен аналоговый игровой материал 

М.Монтессори. 

Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности, служит основой познания мира, первой ступенькой 

которого является чувственный опыт. Успешность умственного, физического, 

эстетического воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития 

детей, т.е. от того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающий его 

мир. 

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для познавательно- 

исследовательского развития детей (выделены помещения и центры, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 

видов познавательной деятельности детей – (познавательный центр, центр 

экспериментирования, книжный центр, огород). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно- 

эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены центры, оснащенные оборудованием и материалами 

для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. Изготовлены 

столы с подсветкой для рисования песком. 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 
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Для этого в кабинете учителя-логопеда имеется интерактивное оборудование, а в 

музыкальном зале – мультимедийное оборудование для использования информационно- 

коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

Интерактивное и мультимедийное оборудование используется в ДОУ для 

различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

 

Основным назначением логопедического кабинета является создание 

рациональных условий, соответствующих ФГОС ДО, способствующих преодолению 

тяжёлых нарушений речи у детей дошкольного возраста. 

В соответствии с адаптированной основной образовательной программой для детей с ТНР 

развивающая предметно – пространственная среда логопедического кабинета способствует 

целенаправленному формированию эмоционально-положительного психологического 

климата в процессе обучения детей и обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного процесса. Пространство в логопедическом кабинете оформлено с учетом 

психолого-педагогических, эстетических и санитарно-гигиенических требований. 

В соответствии с направлениями работы помещение логопедического кабинета можно 

условно разделить на несколько основных центров. 

1. Центр коррекции звукопроизношения, в котором находятся: зеркало, детские столы, 

лампа, часы, шпателя, комплексы артикуляционной гимнастики и практический материал, 

игрушка - персонаж для проведения артикуляционной гимнастики, альбомы, тетради и 

картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех групп, картотека упражнений, 

настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп. 

2. Центр развития мелкой моторики, в котором находятся мелкие предметы и игрушки, 

стихи и упражнения, картотека пальчиковой гимнастики, лекала, картинки для 

раскрашивания и штрихования, материалы для самомассажа пальцев рук. 

3. Центр развития речевого дыхания включает в себя дыхательные тренажеры, игрушки и 

пособия для развития речевого дыхания. 
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4. Центр по преодолению ОНР, развития лексико–грамматической стороны речи оснащен 

папками с предметными и сюжетными картинками, комплектом сюжетных картинок по 

изучаемым лексическим темам, плакатами, загадками по лексическим темам, сценариями, 

альбомами по развитию речи, грамматики и т. д. 

5. Центр развития фонематического слуха и звукового анализа и синтеза включает 

сигнальные кружочки, кубики для звуко-буквенного анализа, звуковые линейки, полоски 

для анализа предложений, цветные мячики, игровой материал для работы над звуко- 

слоговой структурой слова. 

6. Центр развития связной речи наполнен предметными картинками для составления 

описательных рассказов, сюжетными картинками для развития связной речи, картинками с 

последовательным сюжетом и т. д. 

7. В центре методического сопровождения, ИКТ, имеются справочная литература по 

дефектологии, логопедии и детской психологии, учебно-методическая литература, 

документация учителя-логопеда, интерактивная панель «Антошка». 

8. Центр взаимодействия с родителями (законными представителями) представляет 

информационные стенды, папки работы с родителями и детьми, тематически консультации. 

Для успешной реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» оборудована группа «Мейкер» по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе технической направленности 

«Увлекательная робототехника». 

Развивающая предметно-пространственная среда группы по робототехнике 

обеспечивает максимальное развитие детей 5-8 лет, охраны их здоровья, возможности 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. Она 

включает: 

 технологические карты, схемы (как на электронных, так и на бумажных носителях); 

 картотеку дидактических игр с конструкторами; 

 библиотеку познавательной литературы для интеграции различных видов 

деятельности; 

 конспекты занятий по использованию конструкторов; 

 презентации для родителей, раскрывающие развивающий и образовательный 

потенциал конструкторов; 

 игровой стол с магнитными тематическими полями; 

 ноутбуки для создания собственных, подвижных моделей (первые шаги 

в моделировании и программировании собственных роботов). 

Собранные конструкции и роботы служат маркерами игрового пространства, 

действующими объектами и персонажами в проектной деятельности, средством получения 

необходимой информации, декорациями и персонажами для создания творческих 

мультфильмов. 

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

В ДОУ получают дошкольное образование воспитанники с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Основными условиями реализации Программы воспитания для них являются: 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценнымучастником (субъектом) образовательных отношений; 
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формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ТНР являются: 

формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических,      интеллектуальных,     физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с ТНР и 

содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

расширение у детей с ТНР знаний и представлений об окружающем мире; 

взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ТНР; 

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

эмоционального благополучия; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ТНР; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям (законным 

представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско- родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

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

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических 

работников. 

 
2.3.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В ДОУ большое внимание уделяется коррекционно-развивающему направлению как 

приоритетному в работе с детьми, имеющими различные речевые нарушения. 
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Перечень методической литературы по реализации программы воспитания 
 

Направление воспитательной 

работы 

Методическаялитература 

Патриотическое воспитание  Алёшина Н. В. Патриотическое воспитание 

дошкольников. 

 Евдокимова Е.С. Воспитание маленького 

Волжанина (региональная программа) 

Кондрыкинская Л. А. С чего начинается Родина? 

 Маханева М. Д. Нравственно-патриотическое 

воспитание старшего дошкольного возраста. 

Трудовое воспитание  Т.С.Комарова, «Трудовое воспитание в детском 

саду». Программа и методические рекомендации для 

работы с детьми 2-7 лет Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. 

 Л.В. Куцакова «Занятия с дошкольниками по 

конструированию и ручному труду» 

 А.Д.Шарова «Тропинка в экономику 

Этико-эстетическое воспитание  Штанько И. В. Воспитание искусством в детском 

саду: интегрированный подход. Методическое 

пособие. 

 Кожохина С. К. Путешествие в мир искусства. 

 Алябьева Е. А. Дни этики в детском саду. 

Познавательное воспитание  Л. В. Куцакова «Занятия по конструированию из 

строительного материала в средней, старшей, 

подготовительной группах». 

 Л.А. Парамонова«Развивающие занятия с детьми» 

 О.В.Дыбина «Игровые технологии ознакомления 

дошкольников с предметным миром». 

 Вахрушев, Кочемасова Т.С «Здравствуй, мир!»,. 
парциальная программа по ознакомлению 

дошкольников с окружающим 

Социальное воспитание  Н. В. Губанова Игровая деятельность в детском 

саду 

 Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое 

пособие для работы с детьми, имеющими отклонения 

в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. 

Физическое и 

оздоровительное воспитание 
 Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных 

досугов для детей. 

 Стефанко А.В. Здоровьесбережение в 

коррекционной и образовательной деятельности с 

дошкольниками с ТНР 4-7 лет. 

 Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки 

и общеразвивающие упражнения с речью и музыкой 
в логопедическом детском саду 
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2.4 Программа коррекционной работы с детьми с ТНР  

(содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционная программа)). 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

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

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого- медико- 

педагогической комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

1) определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

2) коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

3) оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и 

направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разныхвидах 

детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

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

организацию партнерских отношений с родителям (законным представителям); 

 коррекция познавательного и эмоционально-волевого развития воспитанников до 

максимально возможного уровня. 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников ДОУ 

включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся 

с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

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

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образованияобучающихся с ТНР 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

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

уровень; III уровень, IV уровень, 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), а также наличием или отсутствием парциального недоразвития всех 

компонентов психической деятельности и нарушений эмоционально-волевой сферы. 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 

 сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом; 

 сформированность высших психических функций на уровне, соответствующем 

возрасту ребенка. 

 
Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; 
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использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых 

образовательной организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

учителем- логопедом (не реже 2-х раз в неделю), учителем - дефектологом и педагогом-

психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

 анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности; 

 психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других 

возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной 

программы; 

 специально          организованное логопедическое обследование 

обучающихся, предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно- 

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 
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Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями 

речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно 

решать конкретные задачи во всех формах ее организации. Содержание 

квалифицированной коррекции определяется уровнем развития детей в группе и 

содержанием Программы. 

Каждая ступень Программы включает логопедическую работу и работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют 

обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с тяжелыми 

нарушениями речи комплексно и многоаспектно. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных 

областях сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период 

дошкольного образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности. 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ОНР, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого- педагогической помощи в условиях ДОУ; 

-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 

детей с ТНР в условиях ДОУ, способствует формированию коммуникативных, 

регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ТНР 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, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Содержание педагогической работы в ДОУ с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи, определяется целями и задачами коррекционно-развивающего 

воздействия, которое организуется по трем ступеням, соответствующим периодизации 

дошкольного возраста. Каждая ступень, в свою очередь, включает несколько направлений, 

соответствующих ФГОС ДО и деятельности специалистов по квалифицированной 

коррекции нарушений речи у детей. 

На   первой   ступени   проводится   коррекционно-развивающая    работа    с 

детьми младшего дошкольного возраста. Она посвящена прежде всего формированию у 

детей с ТНР предпосылок полноценного функционирования высших психических 

функций и речи, а также базовых представлений о себе и об окружающем мире. 

На второй ступени посвящена работе с детьми среднего дошкольного возраста: 
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восполняются пробелы в психо-речевом развитии детей, осуществляется 

квалифицированная коррекция нарушений речевого развития, формируются и 

совершенствуются навыки игровой, физической, изобразительной, познавательной и 

речевой деятельности. 

Третья ступень целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ТНР 

включает образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию 

речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, 

письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному 

обучению. 

От ступени к ступени коррекционно-развивающая работа предусматривает 

повышение уровня сложности и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных 

навыков и умений. 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается как 

специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. Характер 

такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, приемами и 

применяемыми видами деятельности. 

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные 

формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально- типологические 

особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, 

экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр, коллективного труда и т. д. 

 
Формы реализации 

программы 

Способы 

реализации 

Программы 

3-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Совместная 

деятельность 

Игровая ситуация 

Чтение 

Игра-драматизация 

Показ настольного 

театра  (би-ба-бо 

Разучивание 

стихотворений 

Дидактическая игра 

Артикуляционная, 

пальчиковая, 

дыхательная, 

зрительная 

гимнастики 

Логопедический 

массаж 

Логоритмика 

Релаксация 

Рассматривание 

Показ настольного 

театра с игрушками 

Театрализованная 

игра 

Режиссерская игра 

Дидактическая игра. 

Чтение  

Проектная 

деятельность  

Артикуляционная, 

пальчиковая, 

дыхательная, 

зрительная 

гимнастики 

Логопедический 

массаж  

Логоритмика  

Имаготерапия  

Хромотерапия 

Аква-пескотерапия 

Релаксация 

Чтение 

Беседа после чтения 

Рассматривание  

Решение проблемных 

ситуаций  

Разговор с детьми 

Игра  

Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 

Чтение, обсуждение, 

рассказ,беседа. 

Инсценирование  

Сочинение загадок. 

Викторина.  

Проблемные ситуации. 

Игры (сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

режиссерские). 

Продуктивная 

деятельность. 
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   Артикуляционная, 

пальчиковая, 

дыхательная, зрительная 

гимнастики 

Логопедический массаж 

Логоритмика 

Релаксация 

Самостоятел 

ьная 

деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со сверстниками  

Игровое общение 

Игра. 

Сюжетно- ролевая игра 

Использование 
различных видов театра. 

Взаимодейст 

вие с семьей 

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметамии 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность) 

Игры парами 

Беседы. Пример 

коммуникативных 

кодов взрослого  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Объяснение 

повторение 

исправление 

Дидактические игры 

Чтение, разучивание 

стихов  

Информационная 

поддержка родителей 

Игры парами. 

Пример 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-драматизации 

Досуги, праздники 

Совместные 

семейные проекты  

Объяснение, 

повторение, 

исправление 

Дидактические игры 

Чтение стихов  

Беседа  

Консультации у 

логопедов 

Открытый показ  

Информационная 

поддержка родителей 

Экскурсии с детьми 

Игры парами 
Пример коммуникативн 

ых кодов взрослого  

Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

Беседы  

Игры- драматизации  

Досуги, праздники  

Экскурсии  

Совместные семейные 

проекты  

Объяснение, повторение, 

исправление  

Дидактические игры  

Консультации у  

логопедов 

Открытый показ  

Информационная 

поддержка родителей  

Экскурсии с детьми 

Методы 

• индивидуальная работа 

• наглядное моделирование: мнемотаблицы, по картинно-графическому плану 
(пересказ по предметным картинкам), использование пиктограмм 

• экскурсия 

• рассматривание предметов 

• показ картин, фотографий 

• составление сюжетных рассказов и др. 

• разучивание песен, движений 
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• слушание 

• пение 

• упражнения 

Средства 

• песенки, потешки, заклички, небылицы 

• сказки, литературные произведения 

• стихотворения, пословицы, поговорки, скороговорки 

• дидактические игры, картины, стихи, пословицы, книги с иллюстрациями 

• рассказы, содержащие проблемный компонент 

• оборудование для различных видов терапии: шатер для уединения для релаксации, 

стол песок-вода, настольная песочница, сухой бассейн, сухой душ, скатерти различных 

цветов, куклы для имаготерапии, набор ароматических масел и аромалампы, диски с 

музыкой для релаксации, наборы мелких игрушек, игрушки для дыхательной 
гимнастки. современные технические мультимедийные средства: 

• проектор, интерактивная доска, аудио-видео аппаратура 

• официальный сайт ДОУ 

 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

При построении системы коррекционной работы совместная деятельность 

специалистов спланирована так, что педагоги строят свою работу с ребёнком на основе 

общих педагогических принципов не обособленно, а дополняя и углубляя влияние каждого. 

Единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы, намеченный 

специалистами, направлен на формирование и развитие двигательных и речевых сфер. 

Содержание занятий, организация и методические приёмы определяются целями 

коррекционного обучения с учётом конкретных представлений и речевого опыта, 

накопленного детьми в процессе работы логопеда по разделам программы. 

Все специалисты работают под руководством учителя-логопеда, который является 

организатором и координатором всей коррекционно-развивающей работы, составляет 

совместно с коллегами блочный интегрированный календарно-тематический план, 

осуществляет постановку диафрагмально-речевого дыхания, коррекцию 

звукопроизношения, их автоматизацию, дифференциацию, введение их в самостоятельную 

речь, способствует логопедизации режимных моментов и занятий, практическому 

овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, что помогает 

личностному росту ребёнка, формированию уверенного поведения, чувства достоинства, 

адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному обучению в 

школе. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

воспитателей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества. 

Внутренний механизм взаимодействия: 

В исправлении общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста большую 

роль играет взаимосвязь всех направлений работы учителя – логопеда и воспитателя 

логопедической группы. Очень значима совместная работа с ними музыкального 

руководителя и инструктора по физической культуре. Необходимость такого 

взаимодействия вызвана особенностями детей с ОНР. 

В группах компенсирующей направленности с ТНР при построении системы 

коррекционной работы совместная деятельность специалистов спланирована так, что 

педагоги строят свою работу с ребёнком на основе общих педагогических принципов не 
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обособленно, а дополняя и углубляя влияние каждого. Единый комплекс совместной 

коррекционно-педагогической работы, намеченный специалистами, направлен на 

формирование и развитие двигательных и речевых сфер. Содержание занятий, организация 

и методические приёмы определяются целями коррекционного обучения с учётом 

конкретных представлений и речевого опыта, накопленного детьми в процессе работы 

логопеда по разделам программы. 

Модель коррекционно-развивающей деятельности представляет собой целостную 

систему. Цель состоит в организации воспитательно-образовательной деятельности 

дошкольного образовательного учреждения как системы, включающей диагностический, 

профилактический и коррекционно – развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, 

надёжный уровень речевого и психического развития дошкольника. 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с учётом ведущих 

линий речевого развития – фонетики, лексики, грамматики, связной речи и обеспечивает 

интеграцию речевого, познавательного, экологического, художественно- эстетического 

развития дошкольника с ТНР. Система коррекционно-развивающей деятельности 

предусматривает индивидуальные, фронтальные занятия, а так же самостоятельную 

деятельность ребёнка с ТНР в специально организованной пространственно – речевой 

среде. 

Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до 

автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в 

повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), в содержание других 

занятий (математику, художественное творчество, изобразительную деятельность, развитие 

речи, ознакомление с окружающим миром через наблюдения за явлениями природы и 

экспериментальную деятельность) а так же в режимные моменты. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную 

жизнь ребёнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму 

поведенческие и организационные проблемы, повышает работоспособность детей, 

стимулирует их внимание, память, мышление. На логоритмических занятиях 

совершенствуется общая и мелкая моторика, выразительность мимики, пластика движений, 

постановка дыхания, голоса, чувства ритма) просодическая сторона речи (темп, тембр, 

мелодику, логическое ударение, выразительность, сила голоса). По мере речевого 

развития ребёнка с ТНР усложняется лингвистический материал - от пропевания гласных 

звуков до участия детей в театрализованной деятельности, играх-драматизациях, 

инсценировках, музыкальных сказках. 

Медицинский работник изучение и оценка соматического здоровья и состояния 

нервной системы ребёнка с ТНР в соответствии со средневозрастными критериями. 

Инструктор по ФИЗО решает традиционные задачи по общему физическому 

воспитанию и развитию, направленные на укрепление здоровья, 

развития двигательных умений и навыков, что способствует формированию 

психомоторных функций и специальные коррекционно - развивающие: развитие моторной 

памяти, способности к восприятию и передаче движений по пространственно – временным 

характеристикам, совершенствование ориентировки в пространстве. Особое внимание 

обращается на возможность закрепления лексико – грамматических средств языка путём 

специально подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных с учётом 

изучаемой лексической темой. 

Определены формы взаимодействия специалистов. 

Наиболее приоритетными выступили: педсоветы, консультации, тренинги, семинары 

– практикумы, деловые игры, круглые столы, анкетирование, просмотр и анализ открытых 

занятий и др. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, 

педагогики и коррекционной педагогики позволит обеспечить систему комплексного 
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психолого – педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка с 

речевыми нарушениями. 

Для обеспечения разностороннего развития детей с ОНР, в содержание обучения и 

воспитания введены лексические темы. Их подбор и расположение определены такими 

принципами, как сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный 

характер и расположены свободно. Одно из важнейших условий реализации тематического 

принципа - концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за 

короткий промежуток времени. Многократность повторения важна как для восприятия 

речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации (употребление). В 

соответствии с концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и 

тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

Образовательная деятельность с квалифицированной коррекцией для детей с ТНР 

осуществляется как в групповой, так и в индивидуальной форме по следующим 

направлениям: 

развитие связной речи 

формирование лексико-грамматических средств языка 

развитие фонематического слуха. 

формирование произношения 

профилактика нарушений письменной речи 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в 

течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении 

коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. 

Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. 

Индивидуальная программа развития составляется воспитателями и специалистами ДОУ на 

основе анализа результатов мониторинга ребёнка с ТНР (сентябрь). 

В индивидуальной программе развития отражены направления коррекционной 

работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе обследования нарушения психо- 

речевого развития и пробелы в освоении различных видов деятельности ребёнка с ОНР. 

Это позволяет повысить эффективность коррекционно-развивающей работы и 

осуществлять личностно – ориентированный подход в обучении и воспитании. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 

На каждого ребёнка компенсирующей группы оформляется индивидуальная тетрадь. В неё 

записываются рекомендации для закрепления навыков, полученных на индивидуальных 

занятиях. В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по тетради, в конце недели 

тетрадь передаётся родителям для закрепления в домашних условиях. 

 

Содержание педагогической коррекции 

 
     Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы 

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей (законных представителей), близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые 
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предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения 

по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, 

мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию 

памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание 

убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По 

результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 

понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из 

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

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

потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 

коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 

заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, 

оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 

профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 
речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться 

в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 
диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка.   Обучение    называнию    1-3-сложных    слов    (кот,    муха,    молоко), 
учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 

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

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

категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, 

под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 
неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 

звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые 
сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 

завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 
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Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 

комплексную     коррекционно-развивающую     работу,     объединяющую     аспекты 

рече-языковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических 

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

мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно 

возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико- 
грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 
свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

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

слога без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в 
слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или 

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

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза 

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

коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", 
"рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых 

слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

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

(грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 

(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать 

существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - 

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

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

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

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

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

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления 

работы: 
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1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

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

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

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

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

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

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

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

значением (сгореть со стыда, широкая душа), 

преобразование названий профессий мужского рода в названия женского   рода 

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

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

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 
составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 
введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 
элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 
произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

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

синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать 
оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно- двигательного 

развития, несовершенства мыслительных, пространственно- ориентировочных, 

двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход 

предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять  творческое рассказывание. 

Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и 

сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

2.5 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий 

Образовательный процесс в ДОУ имеет свои специфические особенности, 

связанные с отличительными особенностями нашего региона, города, микрорайона. 

При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Волгоградская область, - 

средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 
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(листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при 

составлении годового планирования работы в ДОУ. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не 

менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением 

двух периодов: 

• холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный 
режим дня и расписание организованных образовательных форм 

• теплый период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня 

На занятиях по познавательному и речевому развитию дети знакомятся с 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают (средняя полоса 

России); на занятиях по художественно-творческой деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям 

звери, птицы, домашние животные, растения; на занятиях по развитию двигательно- 

экспрессивных способностей и навыков эти образы передаются через движения. 

Социокультурные особенности Волгоградского региона также не могут не сказаться на 

содержании психолого-педагогической работы в ДОУ. Ведущие отрасли экономики 

обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. 

 

Сложившиеся традиции ДОУ и комплексно-тематическое планирование. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- 

образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

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

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка; 

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 
город, День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 
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материалов, находящихся в группе и центрах детской активности. Формы подготовки и 

реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи 

психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Тематическое планирование на текущий учебный год представлено по возрастам 

Календарно - тематическое планирование коррекционной деятельности 

средний дошкольный возраст ОНР 

(с 4 до 5 лет) 

Месяц, неделя Лексическая тема Итоговое мероприятие, 

праздничные даты 

Сентябрь Исследование индивидуального 

развития детей учителем- 

логопедом, воспитателями и 

другими специалистами. 

Заполнение речевых карт 

учителем- логопедом, 

диагностических 

альбомов другими 

специалистами, воспитателями 

Спортивно - музыкальный праздник, 

посвященный День Знаний 

День города 

«Путешествие по городу!» 

Октябрь, 1 

неделя 

Осень. Названия деревьев День учителя. 

Народный календарь 

Сергий Капустник. 

Праздник «Вот и осень к нам 
пришла!» 

Октябрь, 2 

неделя 

Огород. Овощи Игра-драматизация по русской 

народной сказке «Репка» 
Народный календарь — Покров 

Октябрь, 3 

неделя 

Сад. Фрукты Коллективная аппликация из 

готовых форм «А у нас в садочке». 

Чаепитие с родителями «Чай с 

вареньем дружно пили» 

Октябрь, 4 

неделя 

Лес. Грибы и лесные ягоды Выставка поделок «Этот гриб 

любимец мой» (совместное с 

родителями творчество» 

Ноябрь, 1 

неделя 

Игрушки Развлечение «Игрушки заводные как 

будто живые». Изготовление 

игрушек из природного материала 

для младшей группы. 
День народного единства 

Ноябрь, 2 

неделя 

Одежда Выставка одежды для кукол» 

(совместное с родителями 

творчество) 

Ноябрь, 3 

неделя 

Обувь Театрализованное представление, 

подготовленное воспитателями и 

родителями по сказке Е.Р. 

Железновой 

Ноябрь, 4 

неделя 

Мебель Интегрированное занятие «В 

магазине 

«Детский мир»» (игрушки, одежда, 

обувь, мебель) 

Ноябрь, 

5 неделя 

Кухня. Посуда. Опыт «Волшебная вода» 
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Декабрь, 1 
неделя 

Зима. Зимующие птицы Развлечение на улице «Здравствуй, 
гостья Зима!» 

Декабрь, 2 
неделя 

Комнатные растения Опыт «Для чего растениям нужна 
вода» 

Декабрь, 3 

неделя 

Кухня. Посуда Выставка поделок из пластилина, 

глины, соленого теста «Моя 

любимая чашка» 

Декабрь, 4 
неделя 

Новый год Новогодний утренник. 

Январь,3неделя У детей зимние каникулы Народный праздник — Рождество 
«Прощание с елочкой» 

Январь,4 

неделя 

Домашние животные и их 

детеныши 

Коллективный просмотр и 

обсуждение мультфильма «Кто 
сказал «мяу»?» 

Февраль 
1 неделя 

Дикие животные и их детеныши Игра-драматизация по сказке 
«Теремок» 

Февраль 2 
неделя 

Профессии. Продавец. Сюжетно-ролевая игра «В магазине 
«Овощи- фрукты» 

Февраль, 3 
неделя 

Профессии. Почтальон. Сюжетно-ролевая игра «На почте» 

Февраль, 4 

неделя 

Транспорт Выставка поделок «Вот такая вот 
машина!» (совместное с родителями 

творчество 

Март, 1 неделя Весна. Инсценирование сказки»Заюшкина 
избушка» в кукольном театре 

Март,2 неделя Мамин праздник. Профессии мам. Праздничный утренник «Праздник 

мам» 

Международный женский день 

Март, 
3 неделя 

Первые весенние цветы Выставка рисунков «Пришла весна с 

цветами» (совместное с родителями 
творчество) 

Март, 
4 неделя 

Цветущие комнатные растения Коллективный коллаж 
«Разноцветные фиалки, как 

девчонки в платьях ярких» 

Апрель, 

1 неделя 

Дикие животные весной Фольклорный праздник 
«Благовещение», встреча птиц 

(совместно с родителями) 

Апрель, 
2 неделя 

Домашние животные весной «Наши любимцы» (совместное с 
родителями творчество) 

Апрель, 3 

неделя 

Птицы прилетели Развлечение на улице «Грачи 

прилетели». 

Вывешивание скворечников, 

сделанных папами и дедушками 

Апрель, 
4 неделя 

Насекомые Спортивный праздник 

Май, 
1,2 неделя 

Наш город. Моя улица. .Музыкальное развлечение 
«Весенняя прогулка» 

Май,3,4 неделя Лето. Цветы на лугу. Высаживание рассады цветов на 
участке вместе с родителями. 

 

Календарно-тематическое планирование коррекционной деятельности 
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старший дошкольный возраст ОНР 

(с 5 до 6 лет) 
Месяц/ неделя Лексические циклы Фонетические темы 

Сентябрь Исследование индивидуального развития детей учителем – логопедом. 

Заполнение речевых карт. 
. 

Октябрь 1 неделя Осень. Признаки осени. 
Деревья осенью 

Звук а, буква А 

Октябрь 2 неделя Огород. Овощи. Звук у, буква У 

Октябрь 3 неделя Сад. Фрукты. Звуки а - у 

Октябрь 4 неделя Лес. Грибы и лесные ягоды. Звук о, буква О 

Ноябрь 1 неделя Одежда Звук и, буква И 

Ноябрь 2 неделя Обувь Звук т, буква Т 

Ноябрь 3 неделя Игрушки Звуки т- ть 

Ноябрь 4 неделя Кухня. Посуда. Звук п, буква П 

Ноябрь 5 неделя Я части тела и лица Звуки п -пь 

Декабрь 1 неделя Зима. Зимующие птицы. Звук н, буква Н 

Декабрь 2 неделя Домашние животные. Звук м, буква М 

Декабрь 3 неделя Дикие животные. Звук к, буква К 

Декабрь 4 неделя Новый год. Звуки к - кь 

Январь 2 неделя Каникулы  

Январь 3 неделя Мебель Повторение 

Январь 4 неделя Грузовой и пассажирский 
транспорт 

Звук б, буква Б 

Январь 5 неделя Профессии на транспорте Звуки б - бь 

Февраль 1 неделя Детский сад. Профессии Звук д, буква Д 

Февраль 2 неделя Домашние птицы. Звуки д - дь 

Февраль 3 неделя Наша армия. Закрепление материала 

Февраль 4 неделя Стройка. Профессии пап Звук г, буква Г 

Март 1 неделя Мамин праздник. Профессии 
мам.Весна 

Звуки г - гь 

Март 2 неделя Комнатные растения. Звук ф. буква Ф 

Март 3 неделя Пресноводные и аквариумные 
рыбы 

Звук в, буква В 

Март 4 неделя Наш город. Звук х, буква Х 

Апрель 1 неделя Весенние работы на селе. Звук ы, буква ы 

Апрель 2 неделя Космос Звук с, буква С 

Апрель 3 неделя Откуда хлеб пришел? Звуки с - сь 

Апрель 4 неделя Дом и его части Звук з, буква З 

Май 1 неделя Правила дорожного движения Звуки з - зь 

Май 2 неделя Лето. Насекомые. Повторение и закрепление пройденного 
материала 

Май 3 неделя Лето. Цветы. Повторение и закрепление пройденного 

материала. 

Май 4 неделя Контрольная диагностика  

Май 5 неделя Контрольная диагностика  

 

Календарно-тематическое планирование коррекционной деятельности  

Подготовительный дошкольный возраст ОНР 

(с 6 до 8 лет) 

 
Месяц/ неделя Лексический цикл Фонетика Обучение грамоте 
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Сентябрь 1- 3 неделя Исследование индивидуального развития детей учителем – логопедом. 
Заполнение речевых карт. 

Сентябрь 4 неделя Осень. Осенние месяцы. 

Деревья осенью 

Мир гласных звуков 

Октябрь 1 неделя Овощи. Труд взрослых на 
полях и огородах. 

Мир согласных звуков 

Октябрь 2 неделя Фрукты. Труд взрослых в 
садах. 

Звуки з - зь, буква З 

Октябрь 3 неделя Насекомые. Подготовка 
насекомых к зиме. 

Звук ш, буква Ш 

Октябрь 4 неделя Перелётные птицы, 

водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлёту 

Дифференциация звуков 

с-ш 

Ноябрь 1 неделя Поздняя осень. Грибы, ягоды. Звук ж, буква Ж 

Ноябрь 2 неделя Домашние животные и их 

детёныши. 
Домашние птицы. 

Дифференциация звуков 

з-ж 

Ноябрь 3 неделя Дикие животные и их 
детёныши. 

Дифференциация звуков с-ш -з-ж 

Ноябрь 4 неделя Одежда, обувь, головные 
уборы. 

Звук э, буква Э 

Ноябрь 5 неделя Зимующие птицы Звук й. буква Й 

Декабрь 1 неделя Зима. Зимние месяцы. Дикие 
животные зимой 

Буква Е 

Декабрь 2 неделя Мебель. Части мебели. 
Назначение мебели. 

Буква Ё 

Декабрь 3 неделя Посуда, виды посуды. Буквы Е Ё 

Декабрь 4 неделя Новый год. Повторение и закрепление 

Январь 2 неделя Каникулы  

Январь 3 неделя Профессии взрослых. Буква Ю 

Январь 4 неделя Труд на селе зимой. 

Сельскохозяйственные 

профессии. Орудия труда. 
Инструменты 

Буква Я 

Февраль 1 неделя Транспорт. Виды транспорта. 
ПДД. 

Звук ц. буква Ц 

Февраль 2 неделя Животные жарких стран. Звук ч. буква Ч 

Февраль 3 неделя Комнатные растения Звук щ. буква Щ 

Февраль 4 неделя Наша армия. День Защитника 
Отечества 

Звук л. буква Л 

Март 1 неделя Ранняя весна, весенние месяцы. 
Первые весенние цветы 

Звуки л- ль. 

Март 2 неделя Мамин праздник Повторение и закрепление 

Март 3 неделя Наша Родина – Россия. 
Москва – столица России 

Звук р, буква Р 

Март 4 неделя Наш родной город - Камышин Звуки р- рь. 

Март 5 неделя Бытовая техника и приборы в 
доме 

Дифференциация звуков л-ль-р-рь 

Апрель 1 неделя Животный мир морей и океанов 

Пресноводные рыбы 

Знакомство с творчеством С.Я 

Маршака 

Дифференциация звуков л-ль-р-рь 

Апрель 2 неделя Космос. 
Знакомство с творчеством К.И 
.Чуковского. 

Буква ь 

Апрель 3 неделя Школа. Школьные 
принадлежности 

Буква ъ 
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Апрель 4 неделя Поздняя весна. Растения и 
животные весной. Знакомство с 
творчеством А.Барто 

Повторение и закрепление 

Май 1 неделя Знакомство с творчеством С. 

Михалкова 

Повторение и закрепление 

Май 2 неделя День Победы. Повторение и закрепление 

Май 3 неделя Лето. Цветы. 

Знакомство с творчеством А.С 

Пушкина. 

Повторение и закрепление 

Май 4 неделя Контрольная диагностика  

Май 5 неделя Контрольная диагностика  

 

2.6.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». 

2. Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

3. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др. Программа логопедической работы по 
преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей. – М.: Просвещение 

4. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др. Программа логопедической работы по 
преодолению общего недоразвития речи у детей. – М.: Просвещение 

5. 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 

6. Борякова Н.Ю. и др. Практикум по коррекционно-развивающим занятиям. 

7. Буденая Т.В. Логопедическая гимнастики: методическое пособие. – С.-Пб.: Детство-Пресс 

8. Волосовец Т.В. Преодоление общего недоразвития речи дошкольников. – М 

9. Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи: 
учебное пособие. – М.: АСТ, 

10. Выгодская И.Г., Пеллингер Е.Л. Устранение заикания у дошкольников в игровых 
ситуациях. - М. 

11. Дурова Н.В. Фонематика. Как научить детей слышать и правильно произносить звуки. – 

12. Жукова Н.С. Формирование устной речи. – 1994 

13. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: Владос 

14. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха детей 

15. Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной логопедической 
группе 

16. Коноваленко С.В., Коноваленко В.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей 
группе для детей с ОНР 

17. Краузе Е. Логопедия. – С.-Пб.: Корона Принт, 

18. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет: конспекты 
занятий. – М.: Сфера, 

19. Лопухина И.С. 550 упражнений для развития речи. – С.-Пб.: КАРО 

20. Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях 

21. Нищева Н.В. Играйка. Восемь игр для развития речи дошкольников. – С.-Пб.: Детство- 
Пресс, 

22. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для детей 
с ОНР. – С.-Пб.: Детство-Пресс 

23. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 
детей с ОНР. – С.-Пб.: Детство-Пресс, 
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24. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Совершенствование связной речи 

25. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 
условиях детского сада. – М.: 1993 

26. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение ОНР у детей дошкольного возраста 

27. Щербакова Ю.В., Зубанова С.Г. Развивающие игры для детей дошкольного возраста 

. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3    .                   .1.                          Обязательная часть 

 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

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

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

разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование 

и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки ДОУ со стороны 

ТПМПК, образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

образовательные программы образования обучающихся с ТНР, органов социальной 

защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном 

кадровом ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного условия 

позволяет обеспечить для ребенка с ТНР максимально адекватный при его особенностях 

развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко 

обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия является наличие 

разнообразных образовательных организаций (включая организации дополнительного 

образования) в шаговой до  ступности. 

 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

МБДОУ   Дс   №38   г.Камышина   соответствует   требованиям, определяемым в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в том числе: 

к зданию, помещениям; 

водоснабжению, канализации, отоплению, вентиляции; 

к набору и площадям образовательных помещений, их 

отделке и оборудованию; 

к естественному и искусственному освещению помещений; 

к санитарному состоянию и содержанию помещений; 

к оснащению помещений для качественного питания детей. 

МБДОУ Дс №38 соответствует требованиям пожарной безопасности. 

Помещение для работы медицинского персонала в ДОУ оснащено в соответствии с 

требованиями, предъявляемым к данным помещениям. 

                              Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности   

                         воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и хозяй-  

                         ственной 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; 
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 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. 

 

Вид помещения 

функциональное использование 

 

Оснащение 

Групповые комнаты 

Самообслуживание 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Игровая деятельность 

Продуктивная деятельность 

Познавательная деятельность 

Экспериментирование 

Конструктивная деятельность 

Детская мебель для практической 

деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевые игр: 

«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Библиотека» 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

Развивающие игры по математике, логике 

Различные виды театров 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

Дневной сон 
Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Раздевальная комната 

Информационно  – 

просветительская работа 

с родителями 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный материал 

Музыкальный/физкультурный зал 

Занятия по музыкальному 

воспитанию 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники  

Занятия по логоритмике 

Родительские 

собрания и прочие мероприятия 

для родителей 

Физкультурные занятия 

Спортивные досуги  

Развлечения, праздники 

Консультативная работа с 

родителями и педагогами 

Библиотека методической литературы, сборники 

нот 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

Музыкальный центр 

Пианино 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудио материалов с музыкальными 

произведениями 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

Детские стулья 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

Магнитофон 
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Кабинет логопеда  

Индивидуальные логопедические 

занятия 

Консультативная работа с 

родителями и педагогами 

Компьютер 

зеркало 

детский стол и стулья 

письменный стол и стулья для взрослых 

дидактические игры для развития лексико- 

грамматического строя речи 

наборы предметных картинок для расширения 

словаря, наборы сюжетных картинок и серий 

картинок для развития связной речи 

пособия для развития речевого дыхания 

пособия для развития мелкой моторики 

игрушки-помощники 
 

Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, 

произведений изобразительного искусства для разных возрастных групп. 

 

3.1.2. Примерный перечень художественной литературы. 

От 4 до 5 лет. 

Малые формы фольклора. «Барашеньки...», «Гуси, вы гуси...», «Дождик 

дождик, веселей», «Дон! Дон! Дон!...», «Жил у бабушки козел», «Зайчишка 

трусишка... », «Идет лисичка по мосту... », «Иди весна, иди, красна... », «Кот на печку 

пошел... », «Наш козел... », «Ножки, ножки, где вы были?..», «Раз, два, три, четыре, пять - 

вышел зайчик погулять», «Сегодня день целый... », «Сидит, сидит зайка... », «Солнышко- 

ведрышко... », «Стучит, бренчит», «Тень-тень, потетень». 

Русские народные сказки. «Гуси-лебеди»   (обраб. М.А. Булатова); 

«Жихарка» (обраб. И. Карнауховой); «Заяц-хваста» (обраб. А.Н. Толстого); 

«Зимовье» (обраб. И. Соколова-Микитова); «Коза-дереза» (обраб. М.А. Булатова); 

«Петушок и бобовое зернышко» (обраб. О. Капицы); «Лиса- лапотница» (обраб. В. Даля); 

«Лисичка-сестричка и волк (обраб. М.А. Булатова); «Смоляной бычок» (обраб. 

М.А. Булатова); «Снегурочка» (обраб. М.А. Булатова). 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Утята», франц., обраб. Н. Гернет и С.   Гиппиус;   «Пальцы», пер. с 

нем. Л. Яхина; «Песня моряка» норвежек. нар. песенка (обраб. Ю. Вронского); «Барабек», 

англ. (обраб. К. Чуковского); «Шалтай-Болтай», англ. (обраб. С. Маршака). 

Сказки. «Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А. 

Введенского, под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. сказка (обраб. А. 

Красновой и В. Важдаева); «Колосок», укр. нар. сказка (обраб. С. Могилевской); 

«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; «Три поросенка», пер. с 

англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Первый    снег»;    Александрова    З.Н.    «Таня пропала», 
«Теплый дождик» (по выбору); Бальмонт К.Д. «Росинка»; Барто А.Л. «Уехали», «Я 

знаю, что надо придумать» (по   выбору);   Берестов   В.Д. «Искалочка»; Благинина Е.А. 

«Дождик, дождик... », «Посидим в тишине» (по выбору); Брюсов В.Я. «Колыбельная»; 

Бунин    И.А.    «Листопад» (отрывок);     Гамазкова   И. «Колыбельная для бабушки»; 

Гернет Н. и Хармс Д.«Очень-очень вкусный пирог»; Есенин С.А. «Поет зима - аукает... »; 

Заходер Б.В. «Волчок», «Кискино горе» (по выбору); Кушак Ю.Н. «Сорок сорок»; 

Лукашина М. «Розовые очки», Маршак С.Я. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой 

рассеянный», «Мяч», «Усатый-полосатый», «Пограничники» (1-2 по выбору); Матвеева Н. 

«Она умеет превращаться»; Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; 

Михалков С.В. «А что у Вас?», «Рисунок», «Дядя Степа - милиционер»   (1-2   по 
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выбору);Мориц Ю.П. «Песенка про сказку», «Дом гнома, гном - дома!», «Огромный 

собачий секрет» (1-2 по выбору); Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера»; Орлова А. 

«Невероятно длинная история про таксу»; Пушкин А.С. «Месяц, месяц... » (из «Сказки о 

мертвой царевне... »), «У лукоморья ... » (из вступления к поэме «Руслан и 

Людмила»),«Уж небо осенью дышало... » (из романа «Евгений Онегин) (по выбору); 

Сапгир Г.В. «Садовник»; Серова Е. «Похвалили»; Сеф Р.С. «На свете все на все 

похоже... », «Чудо» (по выбору); Токмакова И.П. «Ивы», «Сосны», «Плим», «Где спит 

рыбка?» (по выбору); Толстой А.К. «Колокольчики мои»; Усачев А.«Выбрал папа 

ёлочку»; Успенский Э.Н. «Разгром»; Фет А.А. «Мама! Глянь-ка из окошка... »; Хармс Д.И. 

«Очень страшная история», «Игра» (по выбору); Черный С. «Приставалка»; Чуковский 

К.И. «Путаница», «Закаляка», «Радость», «Тараканище» (по выбору). 

Проза. Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел» (по выбору); 

Берестов В.Д. «Как найти дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и мышонок», «Первая 

охота»,     «Лесной колобок   -     колючий бок» (1-2 рассказа по выбору); Вересаев В.В. 

«Братишка»; Воронин С.А. «Воинственный Жако»; Воронкова Л.Ф. «Как Аленка разбила 

зеркало» (из книги «Солнечный денек»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Драгунский 

В.Ю. «Он живой и светится ... », «Тайное становится явным» (по выбору); Зощенко М.М. 

«Показательный ребёнок», «Глупая история» (по выбору); Коваль Ю.И. «Дед, баба и 

Алеша»; Козлов С.Г. «Необыкновенная весна», «Такое дерево» (по выбору); Носов Н.Н. 

«Заплатка», «Затейники»; Пришвин М.М. «Ребята и утята», «Журка» (по выбору); 

Сахарнов С.В. «Кто прячется лучше всех?»; Сладков Н.И. «Неслух»; Сутеев   В.Г. 

«Мышонок и карандаш»; Тайц Я.М. «По пояс»,   «Все здесь» (по выбору); Толстой 

Л.Н. «Собака шла по дощечке... », «Хотела галка пить... », «Правда всего дороже», 

«Какая бывает роса на траве», «Отец приказал сыновьям... » (1-2 по выбору); Ушинский 

К.Д. «Ласточка»; Цыферов Г.М-. «В медвежачий час»; Чарушин Е.И. «Тюпа, Томка и 

сорока» (1-2 рассказа по выбору). 

Литературные   сказки.   Горький   М.   «Воробьишко»;      Мамин-Сибиряк Д.Н. 

«Сказка про Комара Комаровича Длинный Нос и про Мохнатого Мишу- Короткий 

Хвост»; Москвина М.Л. «Что случилось с крокодилом»; Сеф Р.С. «Сказка о кругленьких и 

длинненьких человечках»; Чуковский К.И. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе», 

«Айболит и воробей» (1-2 рассказапо выбору). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. «Слезы», пер. с 

чеш. Е. Солоновича;   Квитко   Л.М.   «Бабушкины   руки»   (пер.   с евр. Т. 

Спендиаровой); Райнис Я. «Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. «Чудеса»,  

пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; 

«Овощи», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (1-2 главы из книги 

по выбору), пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. «Груффало», «Хочук маме» (пер. М. 

Бородицкой) (по выбору); Ивамура К. «14 лесных мышей» (пер. Е. Байбиковой); 

Ингавес Г. «Мишка Бруно» (пер. О. Мяэотс); Керр Д. «Мяули. Истории из жизни 

удивительной кошки» (пер. М. Аромштам); Лангройтер Ю. «А дома лучше!» (пер. В. 

Фербикова); Мугур Ф. «Рилэ- Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками» (пер. с 

румынск. Д. Шполянской);Пенн О. «Поцелуй в ладошке» (пер. Е. Сорокиной); Родари Д. 

«Собака, которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. 

И. Константиновой; Хогарт Э. «Мафии и его веселые друзья» (1-2 главы из книги по 

выбору), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; Юхансон Г. «Мулле Мек и   Буффа» 

(пер. Л. Затолокиной). 

От 5 до 6 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, 
Русские народные сказки. «Жил-был карась... » (докучная сказка); «Жили-были 
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два братца... » (докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обраб. О.И. Капицы/пересказ А.Н. 

Толстого); «Крылатый, мохнатый да масляный» (обраб. И.В. Карнауховой); «Лиса и 

кувшин» (обраб. О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ М.Булатова); «По щучьему 

веленью»(обраб.А.Н. Толстого); «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» (пересказ 

А.Н.Толстого); «Сивка-бурка» (обраб. М.А. Булатова/ обраб. А.Н. Толстого/ пересказ 

К.Д.Ушинского); «Царевна лягушка» (обраб. А.Н. Толстого/ обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под 

редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жёлтый аист», пер. с кит. Ф. 

Ярлина; «Златовласка», пер. с чешек. К.Г. Паустовского; 

«Летучий корабль», пер. с укр. А. Нечаева; «Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова/ 

пер. и обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верёвочка», «Гуси-лебеди», 
«Есть такие мальчики», «Мы не заметили жука» (1-2 стихотворения по выбору); 

Бородицкая   М.     «Тетушка     Луна»;     Бунин     И.А.     «Первый     снег»;     Волкова Н. 

«Воздушные замки»; Городецкий С.М. «Котёнок»; Дядина Г. «Пуговичный городок»; 

Есенин С.А. «Берёза»; Заходер Б.В. «Моя Вообразилия»; Маршак С.Я. «Пудель»; Мориц 

Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие бывают подарки»; Пивоварова И.М. 

«Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У лукоморья дуб зелёный ....» (отрывок из поэмы 

«Руслан и Людмила»), «Ель растёт перед дворцом....» (отрывок из «Сказки о царе 

Салтане ....» (по выбору); Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в  

командировку»; Степанов В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег пушистый», 

«Зима» (отрывок); Токмакова И.П. «Осенние листья»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром 

злится....»; Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам приходит Новый год»; Фет   А.А. 

«Мама, глянь-ка из окошка....»; Цветаева М.И. «У кроватки»; Чёрный С. «Волк»; 

Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила-была семья», «Подарки для 

Елки. Зимняя книга» (по выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов     Б.А.   «Горбушка»;     Баруздин С.А. 

«Берегите свои косы!», «Забракованный мишка» (по выбору); Бианки В.В.«Лесная газета» 

(2-3 рассказа по выбору); Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход» (по выбору); Голявкин В.В. «И 

мы помогали», «Язык», «Как я помогал маме мыть пол», «Закутанный мальчик» (1-2 

рассказа по выбору); Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины 

рассказы» (1-2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая шляпа», 

«Дружок», «На горке» (по выбору); Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Паустовский К.Г. «Кот- 

ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» (1-2 рассказа по выбору); Пришвин 

М.М.«Глоток молока», «Беличья память», «Курица на столбах» (по выбору); Симбирская 

Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. «Серьёзная птица», «Карлуха» (по выбору); Снегирёв Г.Я. 

«Про пингвинов» (1-2 рассказа по выбору);Толстой Л.Н. «Косточка», «Котёнок» (по 

выбору); Ушинский К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О. «Фрося - ель обыкновенная»; Шим 

Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная капля» (по выбору). 

Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька»; Бажов П.П. 

«Серебряное копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишка домой спешил», «Синичкин 

календарь», «Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем 

поёт?», «Лесные домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют» (2-3 

сказки по выбору); Даль В.И. «Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конёк-горбунок»; Заходер 

Б.В. «Серая Звёздочка»; Катаев В.П. «Цветик семицветик»,   «Дудочка    и    кувшинчик» 

(по выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алёнушкины сказки» (1-2 сказки по выбору); 

Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; Петрушевская Л.С. 

«От тебя одни слёзьш; Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем  

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» (по выбору); Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали»; 
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Телешов Н.Д. «Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. «Доктор 

Айболит» (по мотивам романа Х. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); 

Валек М. «Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер. 

с армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с франц. В.Д. Берестова); 

Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. «Про летающую корову» 

(пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. «Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. 

Коринца); Чиарди Дж. «Отом, у кого три глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. 

«Огниво» (пер. с датск. А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с   датск.   А.   Ганзен), 

«Дюймовочка» (пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), «Гадкий утёнок» (пер. с датск. А. 

Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Новое платье короля» (пер. с датск. А. 

Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-

2 сказки по выбору); Киплинг Дж.Р. «Сказка о слонёнке» (пер. с англ. К.И. Чуковского), 

«Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) 

(по выбору); Коллоди К. «Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. 

Казакевича); Лагерлёф С. «Чудесное путешествие   Нильса   с   дикими гусями»   (в 

пересказе 3. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А.«Карлсон, который живёт на 

крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. «Путешествия доктора 

Дулиттла» (пер. с англ. С. Мещерякова); Мили А.А. «Винни-Пух и все, все, все» (перевод с 

англ. Б.В. Заходера); Пройслер О. «Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), 

«Маленькое привидение» (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. «Приключения 

Чипполино» (пер. с итал. 3. Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. 

Константиновой). 

От 6 до 7 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. 

Афанасьева); «Вежливый Кот-воркот» (обраб. М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» 

(обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обраб. А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» 

(2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. 

Шергина); «Семь Симеонов семь работников» (обраб. И.В. Карнауховой); «Солдатская 

загадка» (из сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» (обраб. О.И. Капицы); 

«Хвосты» (обраб. О.И. Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); 

«Добрыня и Змей» (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); 

«Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (обраб.А.Ф. Гильфердинга/ пересказ И.В. 

Карнауховой). 

Сказки        народов     мира.     «Айога»,      нанайск.,обраб.Д.Нагишкина; 

«Беляночка и Розочка», нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской;«Самый 

красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой; «Голубаяптица»,туркм. обраб. А. 

Александровой и М. Туберовского; «Кот в сапогах» (пер. с франц. Т. Габбе), 

«Волшебница» (пер. с франц.И.С.Тургенева), «Мальчик с пальчик» (пер. с 

франц.Б.А.Дехтерёва), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Ш. Перро 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина 

Е.А. «Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору); Бунин И.А. «Листопад»; 

Владимиров Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. 

Козловского), Городецкий С.М. «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поёт зима, 

аукает....», «Пороша»; Жуковский В.А.«Жаворонок»; Левин В.А. «Зелёная история»; 
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Маршак С.Я. «Рассказ онеизвестном герое»; Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про 

моря   и про      маяк»;         Моравская      М.   «Апельсинные   корки»;   Мошковская   Э.Э. 

«Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; Орлов 

В.Н. «Дом под крышей голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий друг»; Пушкин А.С. 

«Зимний вечер», «Унылая пора! Очей очарованье!..» («Осень»), «Зимнее утро» (по 

выбору); Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки»,«Скороговорки», «Людоед и 

принцесса, или Всё наоборот» (по выбору); Серова Е.В. «Новогоднее»; Соловьёва П.С. 

«Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной   зовём?»;   Токмакова 

И.П.   «Мне   грустно»,   «Куда   в   машинах   снег   везут»   (по   выбору);   Тютчев   Ф.И. 

«Чародейкою зимою...»,   «Весенняя   гроза»;   Успенский   Э.Н.   «Память»;   Чёрный   С. 

«На коньках», «Волшебник» (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; 

Воробьёв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был 

маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. 

«Рассказы о Лёле и Миньке» (1-2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», 

«Стожок»,   «Алый»   (по выбору); Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. 

«Ёлка, кот и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша» (по 

выбору); Митяев А.В. «Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбору); 

Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель» (по выбору); Ракитина Е. «Приключения 

новогодних игрушек», «Серёжик» (по выбору); Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (1- 

2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», 

«Почему ноябрь пегий» (по   выбору);   Соколов-Микитов   И.С.   «Листопадничек»; 

Толстой Л.Н.«Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки» (1-2 

рассказа по выбору); Фадеева О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. 

«Хлеб растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише 

Кибальчише и его твёрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка- путешественница»; Козлов С.Г. 

«Как Ёжик с Медвежонком звёзды протирали»; Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; 

Паустовский К.Г. «Тёплый хлеб», «Дремучий медведь» (по выбору); Ремизов А.М. 

«Гуси-лебеди», «Хлебный голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по-своему»; Соколов-Микитов 

И.С. «Соль Земли». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз 

О.О. «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э.«Лимерики» (пер. 

с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); 

Стивенсон Р.Л. «Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. 

«Оле-Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. 

Габбе и А. Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ 

Т. Габбе и А. Любарской), «Снежная Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» 

(пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный 

Король» (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н.Дарузес/И.  

Шустовой), «Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского/И. 

Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. 

Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три  

повести о Малыше и Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о 

том, как Финдус потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму 

Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» 

(пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. «Три ржаных колоска» (пер. со шведск. А.  

Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. «lllляпа 

волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 
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3.1.3. Примерный перечень музыкальных произведений. 

От 4 лет до 5 лет. 

Слушание. «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-

Буглая, ел. А. Плещеева; «Музыкальный ящик» (из «Альбомапьес для детей» Г. 

Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; 

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; 

«Мама», муз. П. Чайковского, «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. 

Прокофьева. 

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Путаница» - песня- шутка; муз. 

Е.Тиличеевой, .К.Чуковского, «Кукушечка»,рус.нар.песня,        обраб.         И.         Арсеева; 

«Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни;заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и 

«Жаворонушки, прилетите!». 

Песни. «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Санки», муз. М.Красева, сл. О. 

Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой;«Подарок маме», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Воробей»,  муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Дождик», 

муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-ритмические движения. Игровые упражнения. 

«Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович;«Веселые 

мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы под муз. А. 

Майкапара «В садике»; ходит медведь под муз. «Этюд» К. Черни;«Полька», муз. М. 

Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии; 

«Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» 

под муз. «Вальса» А. Жилина. 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», 

муз. А. Филиппенко, ел. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. 

Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко»,муз. В. Агафонникова. 

Хороводы и пляски. «Топ и хлоп»,   муз.   Т.   Назарова- Метнер, ел. Е. 

Каргановой; «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору 

музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; 

«Танец зайчат» под «Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; 

«Бусинки» под «Галоп» И. Дунаевского. 

Музыкальные игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; 

«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Найди себе пару», 

муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, . А. Пассовой; 

«Гуси, лебеди и волк», муз. Е.  Тиличеевой,. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. 

Филиппенко,. Н. Кукловской. 

Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; 

«Наша песенка простая», муз. А. Александрова,. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. 

Г. Лобачева, сл. Народные. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Лошадка»,муз. Н. 

Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; 

«Ой, хмель мой, хмелек», рус.нар. мелодия, обраб. М.   Раухвергера; «Кукла», муз. М. 

Старокадомского; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н.Френкель. 

Музыкально-дидактические игры. Развитие звуковысотного слуха. 

«Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», 

«Веселые дудочки»; «Сыграй, как я». 
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Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой 

инструмент»; «Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитиепамяти. «Что делает 

кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра   на   детских   музыкальных   инструментах.   «Гармошка»,   «Небо   синее», 

«Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова; «Сорока- сорока», рус. нар. 

прибаутка, обр. Т. Попатенко. 

От 5 лет до 6 лет. 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла 
«Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова- Компанейца, ел. 3. Петровой; 

«Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Детская полька», муз. М. Глинки; 

«Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», 

«Колыбельная», муз. Н. Римского- Корсакова. 

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», рус. нар. песня, обраб. 

Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», 

«Гармошка», муз.   Е. Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Найденовой. 

Песни. «К нам гости пришли», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. 

М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; 

«Рыбка», муз. М. Красева, ел. М. Клоковой. 

Песенное творчество. Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; 

«Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; 

Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения. Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. 

Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», 

муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. С. Майкапара. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», 

муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»);«Приглашение», 

рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, 

обр. С. Разоренова. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «ПляскаПетрушек», «Танец 

Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. «Урожайная», муз.  А.  Филиппенко,  сл.  О.  Волгиной; 

«Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, 

обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры. Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», 

муз. Н. Ладухина; «Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. 

Попатенко. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус.нар. песня, 

обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А.  

Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. Развитие   звуковысотного   слуха. 

«Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки». Развитие чувства 

ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики». 
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Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 

«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. 

мелодия, обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» 

(музыкальная играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Я полю, полю лук», муз. Е. 

Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, 

обраб. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. 

Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; 

««Часики», муз. С. Вольфензона. 

От 6 лет до 7 лет. 

Слушание.  «Колыбельная»,   муз.   В.   Моцарта;   «Осень»   (из   цикла «Времена 

года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская 

полька», муз. М. Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы 

«Сказка о царе Салтане»); «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с 

саблями», муз. А.  Хачатуряна; «Пляска  птиц»,  муз.  Н.  Римского-Корсакова  (из 

оперы  «Снегурочка»); «Рассвет  на     Москве-реке»,муз.  М. Мусоргского (вступление 

к опере «Хованщина»). 

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», 

«Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова; «В школу», 

муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», 

муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко;  «Здравствуй,  Родина 

моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. 

Вышеславцевой; «Ёлка», муз. Е. Тиличеевой, сл.Е. Шмановой; сл. 3. Петровой; 

«Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. 

Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Новогодняя 

хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», муз. М. Парцхаладзе; «До 

свиданья, детский сад»,   муз.   Ю.   Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь ученики», 

муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. 

Свиридова. 

Песенное творчество.  «Веселая  песенка»,  муз.  Г.  Струве,  сл.  В.  Викторова; 

«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; 

«Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше  скачет?»,  «Шагают 

девочки и  мальчики»,  муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай флажки («Этюд», 

муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. 

Т. Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш»,  

муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. 

мелодия); «Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. 

Косенко; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); 

«Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, 

обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске 

медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На 

горе-то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. 
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М.  Шварца;  «Игра  с   погремушками»,   муз.   Ф.   Шуберта  «Экоссез»;  «Поездка», 

«Пастух и козлята», рус. нар. песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень»,  рус.  нар.  мелодия  «Сеяли  девушки», обр. И. 

Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; 

«Метелица», «Ой, вставала я  ранешенько»,  рус.  нар.  песни;  «Ищи»,  муз.  Т. 

Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; «Савка и 

Гришка», белорус. нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. Развитие звуковысотного слуха. 

«Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», 

«Определи по ритму». Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», 

«Рассказ музыкального инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатоническогослуха.«Громко-тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш»,«Времена года», 

«Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора»,   «Угадай песню»,«Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На 

зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам 

сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового  творчества.  «Полька»,  муз.  Ю.  Чичкова; 

«Хожу я по улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. 

Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два 

петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», 

латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. 

К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», 

муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е.Тиличеевой, 

сл. Ю. Островского «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», 

рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», 

муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. 

песни; «К нам гости пришли», муз. А. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой. 

 

3.1.4.Примерный перечень произведений изобразительного искусства. 

 

От 4 до 5 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин «Яблоки и листья»; В.М. Васнецов 
«Снегурочка»; В.А. Тропинин «Девочка с куклой»; А.И. Бортников «Весна пришла»;А.Н. 

Комаров «Наводнение»; И.И. Левитан «Сирень»; И.И. Машков «Рябинка», «Малинка». 

Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака «Усатый полосатый». 

От 5 до 6 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А.   Васильев      «Перед 
дождем»; И.Е. Репин «Осенний букет»; А.А. Пластов «Первый   снег»; И.Э. Грабарь 

«Февральская лазурь»; Б.М. Кустодиев «Масленица»; Ф.В. Сычков «Катание с горы 

зимой»; И.И. Левитан «Березовая роща», «Зимой в лесу»; Т.Н. Яблонская «Весна»; 

В.Т.    Тимофеев «Девочка с    ягодами»;    И.И.Машков    «Натюрморт.   Фрукты   на 

блюде»; Ф.П. Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»; И.Е. Репин «Стрекоза»; В.М. 

Васнецов «Ковер-самолет». 
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Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная». 

От 6 до 7 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», 
«Осенний день. Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М.    Васнецов 

«Аленушка», «Богатыри», «Иван - царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев 

«Перед дождем»; В.Д. Поленов «Золотая осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; И.И. 

Шишкин, К.А. Савицкий «Утро в сосновом лесу», И.И. Шишкин «Рожь»; А.И. Куинджи 

«Березовая роща»; А.А. Пластов «Летом», «Сенокос»; И.С. Остроухов «Золотая осень», З.Е. 

Серебрякова «За завтраком»; В.А. Серов «Девочка с персиками»; А.С. Степанов«Катание 

на Масленицу»; И.Э. Грабарь «Зимнее утро»; Ю.Кугач «Накануне праздника»; А.К. 

Саврасов «Грачи прилетели», «Ранняя весна»; К.Ф. Юон «Мартовское солнце»; К.С. Петров 

- Водкин «Утренний натюрморт»; К.Е. Маковский «Дети, бегущие от грозы», «Портрет 

детей художника»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; М.А. Врубель «Царевна- 

Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», «Сказке 

о рыбаке и рыбке»; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой «Приключения Буратино, или 

Золотой ключик»; Е.М.Рачев «Терем - теремок». 

 

 
3.1.4. Перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных 

произведений 

 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного 

просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в 

качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 

конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; 

расширения эмоционального опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного 

отношения к окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного 

просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОУ. Время просмотра 

ребёнком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными 

представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые 

анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию 

ребёнка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний 

ребёнка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев 

поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и 

последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, 

должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в РФ. 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет). 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, А. Жидков, О. 

Мусин, А. Бахурин и другие, 2015; 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режиссер И. 

Ковалевская, 1974. 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер О. Чуркин, 1981. 

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И. Ковалевская,1970. 

Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Бордзиловский, 1974. 

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. 
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Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев. 

Фильм «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. Фильм «Кот 

Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 - 1987. 

Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-Блоцкой, 

1965. 

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 1964. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1965. 

Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Попов, В. 

Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм «Умка на ёлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 2019 

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. 

Качанов, 1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия«Союзмультфильм», режиссер И. Уфимцев, 

1976-91. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1969- 

1972. 

Фильм«Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Амальрик, В. Полковников, 

1948. 

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. 

Фильм«Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев, 1972 

Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 1977. 

Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов Вано, А. Снежко- 

Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО Экран», режиссер 

коллектив авторов, 1971-1973. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет). 

Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1969. 

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссеры В. 

Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967. 

Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм«Вовка в тридевятом царстве», студия«Союзмультфильм», 

режиссер Б. Степанцев, 1965. 

Фильм«Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко- 

Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм«Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1954. 

Фильм«Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ковалевская, 

1969. 

Фильм«Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, М. 

Ботов, 1956. 

Фильм«Ёжик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1975. 

Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Зельма, 1979. 

Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, В. Попов. 1975. 

Фильм«Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), студия 

«Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 
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Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 

2004. 

Сериал «Малышарики»,студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2015. 

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000-2002. 

Сериал «Ну,погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 1969. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. 

Бедошвили, 2010. 

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студи Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова. 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссер А. Бахурин. 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: Р. Соколов, А. 

Горбунов, Д. Сулейманов и другие. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. Алексеев, 

А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

 
 

Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет). 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», студия «Союзмультфильм», 

режиссёр Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия 

«Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звёздные собаки», киностудия 

«Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. 

Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), студия 

«Союзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, режиссер Д. Хэнд, 

1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, режиссер Р. 

Аллерс, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», 

«GhiЫi», режиссер Х. Миядзаки,1988, 2008 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студи 

 

3.1.6 Планирование образовательной деятельности 
 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в 

том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды. 

Режим дня и распорядок. 

 
Примерный режим дня в средней группе компенсирующей направленности 

(холодный период) 

Действие Время 

Прием детей, игра, свободная игра 07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 - 08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10 - 08.40 

Утренний круг 08.40 - 09.00 
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Организованная образовательная деятельность, игры, кружки, 

занятия со специалистами 

09.00 - 09.20- 
09.45; 

09.55 – 10.15 

Второй завтрак 09.50 - 10.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку, прогулка 10.30 - 11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
подготовка к обеду 

11.50 - 12.40 

Обед 12.40 - 13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно- 
оздоровительные процедуры 

15.00 - 15.20 

Уплотненный полдник 15.20 - 15.40 

Игры, кружки, образовательная деятельность, занятия со 
специалистами 

15.40 - 16.00 

Вечерний круг 16.00 - 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.10 - 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 - 17.10 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.10 - 19.00 

Режим дня в средней группе 

(теплый период) 

Действие Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на воздухе. 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Утренний круг. 
Игры, самостоятельная деятельность. 

8.50-9.30 

Второй завтрак 9.30.-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность, 
игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры) 

9.40-12.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.15-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Уплотненный полдник 15.20-15.45 

Вечерний круг. 
Игры, самостоятельная деятельность 

15.45-16.45 

Подготовка к ужину 16.45-17.00 

Ужин 17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.30-19.00 

 
Примерный режим дня в старшей группе компенсирующей направленности 

(холодный период) 

Действие Время 

Прием детей, свободная игра 700-815 

Утренняя гимнастика 815-830 

Подготовка к завтраку, завтрак 830-845 

Самостоятельная деятельность, игры подготовка к образовательной 
деятельности 

 
845-900 

Утренний круг  

Организованная образовательная деятельность, игры, кружки, 
занятия со специалистами 

900- 925- 955 

1005-1030 
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 1040-1105 

Второй завтрак 1035-1040 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 
Прогулка 

1105-1220 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
подготовка к обеду 

1220-1240 

Обед 1240-1300 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 1300-1500 

Постепенный подъем, профилактика, физкультурно- 
оздоровительные процедуры 

1500-1520 

Уплотненный полдник 1520-1530 

Игры, кружки, образовательная деятельность, занятия со 
специалистами,коррекционный час 

1530- 1600 

Вечерний круг 1600- 1610 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 1610-1700 

Подготовка к ужину, ужин 1700-1710 

Самостоятельная деятельность, уход домой 1710-1900 
 

Режим дня в старшей группе 

(теплый период) 

Действие Время 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика на воздухе. 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Утренний круг. 
Игры, самостоятельная деятельность 

8.50-9.40 

Второй завтрак 9.40 -9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность, 

игры, наблюдения, воздушные и солнечные ванны) 

9.50-12.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.25-12.40 

Обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.00 

Подъем, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Уплотненный полдник 15.20-15.35 

Вечерний круг. 
Игры, труд, самостоятельная деятельность 

15.35-16.40 

Подготовка к ужину 16.40-17.00 

Ужин 17.00-17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.25-19.00 

 

Примерный режим дня в подготовительной к школе группе  

 компенсирующей направленности 

(холодный период) 

Прием детей, свободная игра 700-820 

Утренняя гимнастика 820-835 

Подготовка к завтраку, завтрак 835-850 

Самостоятельная деятельность, игры подготовка к образовательной 
деятельности 

 
850-900 

Утренний круг  

Организованная образовательная деятельность, игры, кружки, 900-930-1005 
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занятия со специалистами 1015-1045 

1055-1125 

Второй завтрак 1050-1100 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 
Прогулка 

1125-1230 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
подготовка к обеду 

1230-1250 

Обед 1250-1310 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 1310-1500 

Постепенный подъем, профилактика, физкультурно- 
оздоровительные процедуры 

1500-1520 

Уплотненный полдник 1520-1530 

Игры, кружки, образовательная деятельность, занятия со 
специалистами 

1530- 1600 

Вечерний круг 1600- 1610 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 1610-1700 

Подготовка к ужину, ужин 1700-1710 

Самостоятельная деятельность, уход домой 1710-1900 
 

Режим дня в подготовительной к школе группе 

(теплый период) 

Действие Время 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика на 

воздухе. 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Утренний круг. 

Игры, самостоятельная деятельность 

8.50-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность, 

игры, наблюдения, воздушные и солнечные ванны) 

10.10-12.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.40-12.50 

Обед 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Подъем, гимнастика после сна 15.00-15.30 

Уплотненный полдник 15.30-15.45 

Вечерний круг. 
Игры, труд, самостоятельная деятельность 

15.45-16.40 

Подготовка к ужину 16.40-17.00 

Ужин 17.00-17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой . 17.25-19.00 

 

Организация сна. 

1. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12- 
12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. 

2. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 
шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

3. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы 
затем они первыми ложились в постель. 
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4. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 
помещении на 3—5 градусов. 

5. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 
обязательно. 

6. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих 
растворов. 

7. Необходимо   правильно разбудить   детей; дать возможность 5-10 мину т 

полежать, но не задерживать их в постели. 

Организация питания. 

В ДОУ для детей организуется 5-ти разовое питание. Контроль качества питания 

(разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием 

пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на старшую медицинскую сестру ДОУ. 

Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы медицинским 

работником с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и соответствующей 

записи в бракеражном журнале готовых блюд. Вес порционных блюдсоответствует выходу блюд, 

указанномув меню-раскладке. 

 
Учебный план и календарный учебный график. 

Учебный план определяет содержание и организацию образовательного процесса 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 

46 городского округа - города Камышина. 

Учебный план строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми и обеспечивает полноценное: познавательное, физическое, речевое, 

социально-коммуникативное и художественно-эстетическое развитие детей дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. А также обеспечивает коррекционную поддержку освоения детьми 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Учебный план разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2013 г. № 273-ФЗ, (ред. 31.12.2014 г., изменениями 02.05.2015 г.); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. №1155; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28; 

 Уставом ДОУ; 

 Адаптированной образовательной программой дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ Дс №46 

Образовательный процесс включает в себя непосредственно-организованную 

образовательную деятельность (занятия), образовательную деятельность, осуществляемую 

в ходе режимных моментов (ОДРМ), самостоятельную деятельность детей. 

Образовательный процесс организуется на основе адекватных для дошкольного возраста 

видах деятельности: игровой, музыкально-ритмической, двигательной, коммуникативной, 
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познавательной, творческой и других. 

Объем     образовательной нагрузки определяется Санитарно- эпидемиологическими 

правилами и нормами СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. № 28. 

 

 
 

 

Возрастная группа 
Объём нагрузки в ходе 

организованной 

образовательной 
деятельности 

Объём максимальной суточной 

нагрузки организованной 

образовательной деятельности 

 

Средняя группа 

 

15 мин 

 

Не более 40 мин 

Старшая группа 20 мин Не более 75 мин 

Подготовительная 

группа 

 

до 30 мин 

 

Не более 115 мин 

 

Организованная образовательная деятельность может осуществляться в старшем 

дошкольном возрасте во вторую половину дня не более 25-30 мин. 

В ходе образовательной деятельности организуются физкультурные минутки и 

динамические паузы. Перерывы между организованной образовательной деятельностью не 

менее 10 минут. 

С целью оптимизации и индивидуализации образовательного процесса, а также 

повышения качества дошкольного образования в первые три недели сентября и последние 

две недели мая организуется проведение педагогического мониторинга, данные которого 

заносятся в карты развития на каждого воспитанника. На основе результатов мониторинга в 

сентябре составляются специальные индивидуальные программы развития на каждого 

воспитанника (ИПР). 

Учебный план в средней группе компенсирующей направленности 

Виды деятельности Количество занятий 

неделя месяц 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
( Ознакомление с окружающим, экологическое воспитание) 

1 4 

Коммуникативная деятельность. 

(Развитие речи) 

(Восприятие художественной литературы) 

2 8 

Познавательно-исследовательская деятельность 
(ФЭМП) 

1 4 

Изобразительная деятельность: 

Рисование 
Лепка/ аппликация/ручной труд 

 

1 
1 

 

4 
4 

Конструирование 1 4 

Двигательная деятельность 3 12 

Музыкальная деятельность 2 8 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 
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Индивидуальное занятие с воспитателем 3 
 

Учебный план в старшей дошкольной группе компенсирующей направленности 

 

Виды деятельности Количество занятий 

неделя месяц 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

( Ознакомление с окружающим, экологическое 

воспитание) 

1 4 

Коммуникативная деятельность. 
(Развитие речи) 

1 4 

(Основы грамотности) 1 4 

Познавательно-исследовательская деятельность 
(ФЭМП) 

1 4 

Изобразительная деятельность: 

Рисование 

Лепка/ аппликация/ручной труд 

2 
0,5 

0,5 

8 
2 

2 

Конструирование 1 4 

Двигательная деятельность 3 12 

Музыкальная деятельность 2 8 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

 

Учебный план в подготовительной к школе группе 

Виды деятельности Количество занятий 

неделя месяц 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
( Ознакомление с окружающим, экологическое 

воспитание) 

1 4 

Коммуникативная деятельность. 
(Развитие речи) 

1 4 

(Основы грамотности) 1 4 

Познавательно-исследовательская деятельность 
(ФЭМП) 

2 8 

Изобразительная деятельность: 

Рисование 

Лепка/ аппликация/ручной труд 

 

1 

0,5 

0,5 

 

4 

2 

2 

Конструирование 1 4 

Двигательная деятельность 3 12 

Музыкальная деятельность 2 8 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

 

Годовой календарный учебный график. 

 

Показатели Средняя группа 

с 4 до 5 лет 
Старшие 

группы 

Подготовительные 

группы 
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  с 5 до 6 лет с 6 до 8 лет 

Начало учебного года 01.09. 01.09. 01.09. 

Педагогическая 
диагностика 

Сентябрь 
май 

Сентябрь 
май 

Сентябрь 
май 

Окончание учебного 
года 

31.05. 31.05. 31.05. 

Режим работы с 7.00 до 19.00 
(12 часов) 

5 дней в неделю (с 

понедельника по 

пятницу) 

с 7.00 до 19.00 
(12 часов) 

5 дней в 

неделю (с 

понедельника 

по пятницу) 

с 7.00 до 19.00 
(12 часов) 

5 дней в неделю (с 

понедельника по 

пятницу) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, 

праздничные дни 

Суббота, 

воскресенье, 

праздничные 

дни 

Суббота, 

воскресенье, 

праздничные дни 

Продолжительность 

учебного года 

38 недель 

(1 полугодие - 

18недель; 2 

полугодие - 20 

недель) 

38 недель 

(1 полугодие 

-18недель; 2 

полугодие - 

20 недель) 

38 недель 

(1 полугодие - 

18недель; 2 

полугодие - 20 

недель) 

Летний 

оздоровительный 

период 

Каникулы для 

воспитанников 

с 01.06. по 31.08. 
75 календарных дней 

с 01.06. по 
31.08. 

75 

календарных 

дней 

с 01.06. по 31.08. 
75 календарных 

дней 

Всего в неделю ОД 16 17 17 

максимальное 

количество ОД в 

течение дня 

3 НОД 

по 15 мин 

3 НОД 
по 20 мин. 

в первой 

половине 

дня 

и 

1НОД 

по 20 мин 

во второй 

половине 

дня 

3 НОД 
по 25 мин. 

в первой 

половине дня 

и 

1НОД 

по 25 мин 

во второй 

половине 

дня 

Объём недельной 
образовательной 
нагрузки 

240 мин/ 

4ч 

325 мин/ 
5ч 25 мин 

425 мин/ 
7ч 5 мин 

Продолжительность 
перерыва 

10 мин 10 мин 10 мин 

Праздники Праздник «Осень» 

Новогодний утренник 

Прощание с елочкой. 

День открытых 

дверей 

Праздник 
«Осень» 

Новогодний 

утренник 

Прощание с 

Праздник «Осень» 

Новогодний 

утренник 

Прощание с 
елочкой. 
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 Масленица 

Мамин праздник 

Игры-забавы. 

Праздник игрушки. 

Юморина 

Праздник «Весна». 

Акция «Чистый 

дворик» 

Праздник «Лето». 

елочкой. 

День 

открытых 

дверей 

Масленица 

Мамин 

праздник 

Игры-забавы. 

Праздник 

игрушки. 

Юморина 

Праздник 

«Весна». 

Акция 

«Чистый 

дворик» 

Праздник 
«Лето». 

День открытых 

дверей 

Масленица 

Мамин праздник 

Игры-забавы. 

Праздник игрушки. 

Юморина 

Праздник «Весна». 

Акция «Чистый 

дворик» 

Праздник «Лето». 

 

Примерное расписание образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направлености 

Понедельник  

Логопедическое занятие (по подгруппам) 

Групповое занятие воспитателя 

Групповое занятие воспитателя 

Вторник Логопедическое занятие (по подгруппам) 

Групповое занятие воспитателя 

Групповое занятие воспитателя 

II половина дня 

Музыкальное развлечение (4неделя месяца ) 

Среда Групповое занятие воспитателя 

Групповое занятие воспитателя 

 

II половина дня 

Коррекционный час 

 

Физкультурный досуг( 3неделя месяца ) 

Четверг Логопедическое занятие (по подгруппам) 

Групповое занятие воспитателя 

Групповое занятие воспитателя 

 

Двигательная деятельность на воздухе 

Пятница Логопедическое занятие (по подгруппам) 

Групповое занятие воспитателя 

 

II половина дня 
Тематическое развлечение( 1,2 неделя месяца ) 

 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 Периодичность 
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 с 4 до8 лет 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных 
моментов 

ежедневно 

Трудовые поручения, дежурства. ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Познавательно-исследовательская 
деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность в центрах 
развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

3.1.7. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

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

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 
стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 
необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР 
в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 
3.1.8 Кадровые условия реализации программы 



150  
 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. С целью обеспечения освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования, коррекции недостатков их физического и речевого развития в 

штатном расписании МБДОУ Дс №46 имеются: учитель-логопед, музыкальный 

руководитель инструктор по ФИЗО, воспитатели. 

3.1.9 Финансовые условия реализации программы 

 

Финансовое обеспечение реализации АОП ДО, разработанной для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, осуществляется в соответствии с потребностями ДОУ на 

осуществление всех необходимых расходов на обеспечение конституционного права на 

бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы,  

режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями 

реализации Программы. 

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

Требований к условиям реализации АОП дошкольного образования и ФГОС ДО и должен 

быть достаточным и необходимым для осуществления в ДОУ: 

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том

числе педагогических работников дополнительно привлекаемых для реализации АОП для 

детей с тяжелыми нарушениями речи в количестве, необходимом для качественного 

педагогического сопровождения указанной категории детей. 

 расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для 

организации реализации АОП для детей с тяжелыми нарушениями речи, необходимые для 

создания развивающей предметно-пространственной среды.

 иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе 

необходимых для организации деятельности ДОУ по реализации программы.

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных и 

муниципальных образовательных организациях осуществляется на основе нормативных 

затрат на оказание образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

 
3.1.10 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Задача педагога - наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам, используется тематическое планирование образовательного 

процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, ИЗО-деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении. 
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В организации образовательной деятельности учитывается принцип сезонности 

(тема «Времена года»); учитываются праздники (Новый год, 23 февраля, 8 марта и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества отдельные дни организуются 

необычно («День космических путешествий»): виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются важные образовательные задачи. 

Во 2-ой половине дня проводят дополнительные занятия. В это время планируются 

занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по 

«заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

Средняя группа (4 - 5 лет). 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 

птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия самостоятельной деятельности, отдыха, 

полученияновых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями народа. Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов 

развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, муз. и 

литературных концертах; спортивных играх. Осуществлять патриотическое и нравственное 

воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься творческим делом. 

Праздники. Приобщать к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, 

которые происходят в д/с, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать 

утренники. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности. Побуждать к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития. 

Старшая группа (5 - 6 лет). 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной деятельностью. 

Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, поход, др.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, использования знаний и умений для 

проведения досуга. Способствовать стремлению заниматься спортом. 

Праздники. Формировать представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание участвовать в 

их подготовке (украшение групповой комнаты). Воспитывать внимание к окружающим 

людям, стремление поздравить с памятными событиями, преподнести свои подарки. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, коллекционирование). 

Формировать умение и потребность организовывать деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 
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Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет). 

Отдых. Приобщать к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, музыка, просмотр м/ф, рассматривание книжных иллюстраций и 

т.д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие 

способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в 

различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях 

народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей 

к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с разными материалами (вода, песок, глина); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-печатные, 

д/игры. Поддерживать желание показывать коллекции (открытки), рассказывать об их 

содержании. Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную муз/художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное 

время в социально значимых целях, занимаясь разной деятельностью: музыкальной, ИЗО, 

театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических студий. 

 
3.1.11 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в ДОУ должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в 

соответствии с Программой. ДОУ имеет право самостоятельно проектировать 

ППРОС с учетом психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 

В соответствии со Стандартом, 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 

Организации, 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 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
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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 Организации создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровняактивности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Она должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том 

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

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют  

обеспечить  общей и тонкую  моторику 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, в том числе 

обучающихся с ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом уровня развития его познавательных психических процессов, 

стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающегося с ТНР, 

создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой 

активности; 

безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании 

ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической; 

эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, 

игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать 
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формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

ППРОС в ДОУ должна обеспечивать условия для эмоционального 

благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для 

комфортной работы педагогических работников. 

Вся организация педагогического процесса ДОУ предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 

помещения. Детям должны быть доступны все функциональные пространства детского сада, 

включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для 

взрослых, например, в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть 

ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность 

детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко 

адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

Предметно-пространственная   среда   организована    по    принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности 

детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для 

общения со сверстниками. 

Предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, 

помечтать. Такие уголки созданы путём перегораживания пространства ширмой, 

стеллажами или же разложены специальные детские палатки, там размещены несколько 

мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группах созданы различные 

центры активности в соответствии с возрастом детейи требованиями Программы: 

 «Учимся говорить», «Будем говорить правильно»

 «Мы познаем мир», «Центр науки и природы»

 «Маленькие математики», «Центр математического развития»

 «Здравствуй, книжка», «Наша библиотека»

 «Играем в театр»
 «Маленькие конструкторы», «Учимся конструировать»

 «Маленькие строители», «Учимся строить»

 «Маленькие художники», «Учимся творить», «Центр художественного 
творчества»

 «Маленькие музыканты», «Музыкальный центр»

 «Мы играем», «Центр сюжетно-ролевых игр»

 «Мы дежурим», «Умелые руки» (подготовительная группа)

 «Маленькие спортсмены», «Центр физической культуры» 

В кабинете логопеда также созданы центры активности:

 Речевого и креативного развития

 Сенсорного развития

 Моторного и конструктивного развития

 Игр и игрушек для мальчиков/девочек

 Зона индивидуальной работы

 
Особенности организации предметно-пространственной среды 

в среднем дошкольном возрасте 

Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети 5- 

го года жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять 

полюбившиеся игровые действия и сюжеты. 
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Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, не надо 

побуждать детей к новой игре и вносить к ней атрибуты. 

Сигналом о необходимости существенных изменений в игровой среде будет 

служить снижение эмоционального фона, речевой активности и быстрое сворачивание 

игры. В этом случае необходимо внести атрибуты для разворачивания новых сюжетов. 

Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин 

(продуктовый, игрушек, одежды), детский сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на 

дачу... Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на 

новые игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы должны быть куклы 

разного пола и «профессий» и мягкие игрушки (котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и 

др.), лучше не очень крупных размеров — чуть больше ладони взрослого; наборы мебели 

(крупной и для игр на стопе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. 

 

В группе необходим запас дополнительного игрового материала: 

коробок разного размера и формы, бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, 

трубок и пр.; все это найдет применение в игре, будет способствовать развитию игровых 

замыслов и творчества. Замечено, что средние дошкольники, играя, любят   как-то   

обозначить свою   игровую  территорию.   Можно   использовать легкие  раскладные 

ширмы (1-2 на группу), цветные шнуры, заборчики из брусков и кирпичиков, игровые 

коврики. Обозначив игровые границы, играющие чувствуют себя более уверенно, игровая

 группа   быстрее сплачивается, появляются новые замыслы. Увеличивается 

количество крупного модульного материала (поролоновых блоков, коробок, валиков, 

подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для себя пространство, видоизменять 

его. 

Подойдут для этой цели и каркасы с набором полотнищ тканей разного цвета, 

ширмы. 

Более разнообразным становится материал для строительных и конструктивных игр. 

Усложняется форма деталей, способы крепления, появляются тематические наборы 

(«Город», «Поезд» и др.). Время от времени постройки фотографируют и создают 

фотоальбомы, чтобы показать детям значимость их достижений. 

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в 

группе организуется «сенсорный центр» — место, где подобраны предметы и материалы, 

познавать которые можно с помощью различных органов чувств. Например: музыкальные 

инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно 

видеть; баночки с ароматизированными веществами. 

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы 

познания. Среди дидактических игр, прежде всего, должны быть игры на сравнение 

предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на 

группировку по свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», паззл из 12 -

24 частей), на сериацию по разным свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр 

предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность детям, 

опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в 

специальном месте для детского экспериментирования. 

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По 

возможности, надо приобрести в группу технические средства (проектор, фильмоскоп, 

диктофон, магнитофон). Также большое место уделяется книгам: должны быть 

представлены не только художественные книги, но и познавательная и справочная 
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литература для детей, обучающие книги и рабочие тетради. Воспитатели записывают 

творческие рассказы детей в альбомы, дети могут иллюстрировать их рисунками. 

Особенности организации предметно-пространственной среды в старшем 

дошкольном возрасте 

Пространство группы желательно «разбить» на небольшие полузамкнутые микро 

пространства (в которых могут находиться одновременно 3-6 человек), поставив стеллажи 

торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем 

могли по собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную 

организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, деревянные или 

металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал или обычные 

картонные коробки большого размера, окрашенные или оклеенные пленкой. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, 

семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, 

путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. 

Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и 

игрушек лучше небольшой — для игр на столе. Допустимо и крупное напольное 

оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть оборудования 

хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания игры, дети 

самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. «Развернуты» только те игры, в 

которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В группе должна 

быть коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами 

бумаги, ткани, меха, кожи, картона и др. материалов для изготовления по ходу игры 

недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы, книги-самоделки с описанием 

последовательности изготовления различных игрушек для расширения содержания игр, 

ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы. 

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие 

логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, 

узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на 

осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 

художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития логики это игры с 

логическими блоками Дьенеша, 

«Логический поезд», «Логический домик», «4-й лишний», «Поиск 9-го», «Найди 

отличия». Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для 

дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной 

деятельности. 

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, 

успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное 

многообразие, это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип 

отбора — игры должны быть интересными для детей, носить соревновательный характер, 

вызывать желание играть и без участия взрослого. 

Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре 

грамотности размещается 5-6 рамок (картонных или деревянных) и множество вырезанных 

из старых журналов картинок. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных 

картинок и разложит их в рамки в определенной последовательности, придумает и 

расскажет сюжет по этим картинкам. 
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Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших 

дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, 

краски, кисти), необходимо включить схемы-способы создания образов с помощью 

разнообразных техник. Желательно иметь пооперационные карты, отражающие 

последовательность действий по созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других 

материалов. Книги и альбомы самоделок также 

помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. 

Рядом или в других местах группы надо отвести место для демонстрации созданных 

детьми работ. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого 

в среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из разного 

материала (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными 

способами крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов 

необходимо включить в среду группы разнообразные схемы-образцы построек, 

фотоальбомы (с фотографиями архитектурных сооружений и детских построек), тетради 

для зарисовки схем созданных детьми конструкций. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должна быть представлена 

справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников. Желательно книги расставить в алфавитном порядке, как в библиотеке, или 

по темам (природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе, 

стране и т.п.). 

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к 

деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются 

статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, 

серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики для 

вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в 

правильной организации собственной деятельности, учит элементам разминки и 

релаксации с помощью специальных атрибутов. 

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему 

школьному обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы 

была приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную 

доску. В будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде 

класса. 

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. 

Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости 

и гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно 

фиксировать рисунками или пиктограммами. Привлекают старших дошкольников 

возможности изменения имиджа, внешнего вида. Для этого можно внести в группу зеркала, 

краски для грима, парички из ниток, старых колготок, детали одежды взрослых людей. 

Например, такие как шляпа, галстук, длинная пышная юбка, солнечные очки, шаль, пилотка 

стюардессы, капитанская фуражка. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, 

страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область 

социально-нравственных ориентации и чувств детей. В группе отводится место, в котором 

постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки 

людей и варианты реагирования на это («+» — правильно, возможно, «-» так поступать 

нежелательно). 

 

3.2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
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3.2.1. Календарный план воспитательной работы 
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Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад № 38 городского округа-город Камышин 
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Мероприятие Целевая аудитория Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

«День знаний» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«День города» 

ПТ,И,С Беседа «День знаний» дети средних групп Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

ПТ,И,С Образовательное событие «День 

знания» Квест-игра  «По дороге к 

школе» 

дети старших групп Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

ПТ,И,С,ПЗ Экскурсия в школу «1 сентября» дети 

подготовительных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

музыкальный руководитель, 

инструктор по 
физ.культуре 

ПТ,С,ПЗ Беседы о достопримечательностях 

родного города, интересных 

людях, учреждениях социума и т.п. 

Рассматривание иллюстраций, 
картин, альбомов о родном городе. 

дети средних групп Старший воспитатель, 
воспитатели групп 

ПТ,С,ПЗ,ФО Спортивное мероприятие: «С днем 

рождения, Камышин!» 

дети подготовительных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

музыкальный руководитель, 

инструктор по физ.культуре 

ПТ,С,ПЗ,ЭЭ Краеведческое видео-путешествие 
«Над Волгой былинной стал город 

Камышин старинный» 

в библиотеке (филиал № 3) 

дети старших групп Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

библиотекарь 

ПТ,С,ЭЭ Выставка рисунков «Путешествие 

по родному городу Камышину» 

Дети ,родители 
(законные 

представители) 

Воспитатели групп 
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  С,И,ПЗ Игровая ситуация «Это я!» дети младших групп Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

музыкальный руководитель 

ПТ,С,ПЗ Акция «Детям, мирное небо!», 

посвященная дню памяти жертв 

терроризма 

дети 

подготовительных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель,инструктор по 

физ.культуре 

День Бородинского 

сражения ПТ,С,ПЗ Презентация, беседа дети 

подготовительных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

музыкальный руководитель 

 

 

 

 

 

 
Безопасность 

ПЗ,С,И, ФО, Образовательная деятельность 
«Вместе за безопасность наших 

детей» 

дети младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

музыкальный руководитель, 

инструктор по физ.культуре 

ПЗ,С Всероссийская акция 
«Безопасность детства» 

старшие группы воспитатели групп 

 Выставка детских творческих 

работ на тему «Безопасность» 

дети, родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели групп 

 
Всемирный день 

Туризма 

 

ПЗ,И,С,ФО 
Викторина «Твое здоровье» дети старших, 

подготовительных 
групп 

воспитатели групп, 

инструктор по физ.культуре, 

 День воспитателя и 

всех дошкольных 

ЭЭ,С,ПЗ Беседа «Наши помощники – 

воспитатели» 

дети младших, средних, 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 
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 работников     

ЭЭ,С,ПТ Поздравительная открытка 
«Профессиональные праздники: 

День воспитателя» 

дети старших, 
подготовительных 

групп 

Старший воспитатель, 
воспитатели групп, 

музыкальный руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Октябрь 

 

Международный 

день музыки 

 

 

 

 

 

День учителя 

День отца в России 

 

День гражданской 

обороны РФ 

 

 

Осень 

ПЗ,ЭЭ,С,И «В гостях у музыки» концерт 

преподавателей и воспитанников 

школы искусств. 

дети младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

музыкальный руководитель 

ПТ,ЭЭ,С Выставка стенгазет «Вместе с 

бабушкой и дедушкой» 

дети,родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели групп 

ПЗ,ПТ,С,И Беседа 

Сюжетно-дидактическая игра «В 

школе» 

дети старших, 

подготовительных 
групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

ПЗ,ПТ, ЭЭ, Беседа. Продуктивная 

деятельность «открытка для папы» 

дети младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

ПЗ,ПТ Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» 

дети старших, 

подготовительных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

инструктор по физической 
культуре 

ПЗ,ПТ, Образовательное событие 
«День правовой помощи» 

дети старших, 

подготовительных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

музыкальный руководитель 

ПТ,ЭЭ,С Музыкальное развлечение 
«Здравствуй, Осень» 

дети младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

музыкальный руководитель 

ПТ,ЭЭ Фольклорный праздник 
«Овощные посиделки» 

дети средних групп Старший воспитатель, 
воспитатели групп, 
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     музыкальный руководитель 

ЭЭ,С  

Городской фестиваль «Песня на 

бис» 

дети,родители 

(законные 

представители) 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

музыкальный руководитель 

ФО,С  

Спортивные соревнования 
дети подготовительных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

инструктор по физ.культуре 

ЭЭ,С Познавательный конкурс 
«Здравствуй сказка» в библиотеке  

дети старших групп Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

ПТ,ПЗ Акция «Поможем братьям нашим 

меньшим» 

дети,родители 
(законные 

представители) 

Воспитатели групп 

ЭЭ,ПЗ Семейный творческий конкурс 
«Осенняя мозаика». 

дети,родители 
(законные 

представители) 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 
Ноябрь 

День народного 

Единства 

 

День сотрудника 

органов 

внутренних дел 

(бывш. День 

милиции) 

 

 

 

Я и мое окружение 

ПЗ,С Беседа-рассказ с элементами 

презентации 
ко Дню народного единства 

дети старших, 

подготовительных 
групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

ПЗ,С Чтение С. Михалков 
«Дядя Степа – милиционер» 

дети младших, средних, 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

ФО,И,С День здоровья дети младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

инструктор по физ.культуре 

ПЗ Всероссийского турнира 
«Росток». 

дети подготовительных 

групп 

Воспитатели групп 
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  ПЗ,С,ЭЭ Экскурсия в библиотеку «Для 

ребят на полках, книги в ряд 

стоят» 

дети старших, 

подготовительных 

групп 

родители (законные 

представители) 

Воспитатели групп 

  
 

День матери в 

России 

ПТ,ЭЭ,С, Фотовыставка «Улыбка милой 

мамы» 
 

Чтение художественной 

литературы: Е. Благинина 

«Посидим в тишине» 

дети старших и 

подготовительных 

групп 
 

дети младших, средних, 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

музыкальный руководитель 

 День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

ПТ,ПЗ Игра-викторина «А вы знаете...» дети старших и 

подготовительных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

 

 

 

 

 

 

 
 

Декабрь 

 

 
День неизвестного 

солдата 

ПТ,ПЗ, ЭЭ Участие во всероссийском 

конкурсе детского рисунка 

дети,родители 
(законные 

представители) 

Воспитатели групп 

ПТ,ПЗ, ЭЭ Мастер-класс «Письмо солдату» дети старших и 

подготовительных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп,педагог 

Краеведческого музея 

День добровольца 

(волонтера) в 

России 

Т,ПТ Акция «Поможем детям младшей 

группы» 

Отремонтируем книги 

дети старших и 

подготовительных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Международный 

день художника 

ПЗ, ЭЭ Литературная гостиная Выставка 

рисунков «Я умею рисовать! 

дети младших, средних, 

старших, 

подготовительных 
групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

День Героев 

Отечества 

ПТ,ПЗ Беседы «Есть такая профессия- 

Родину защищать» 

дети подготовительных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 
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День Конституции 

Российской 

Федерации 

ПТ,ПЗ,С Законотворческие практики: 

устанавливаем правила поведения 

в группе, фиксируем их с помощью 

условных обозначений 

дети подготовительных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 

 

Зима белоснежная 

ПЗ,ЭЭ Новогодний праздник дети младших, средних, 

старших, 

подготовительных 
групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

музыкальный руководитель 

Т,ПЗ,ЭЭ Творческий семейный конкурс 
«Новогодний серпантин» 

дети,родители 
(законные 

представители) 

Воспитатели групп 

ПТ,ЭЭ,Т Акция «Новогодняя игрушка» дети,родители 
(законные 

представители) 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 
Январь 

Традиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя здоровья 

И,С День открытых дверей дети младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

музыкальный руководитель, 

инструктор по физ.культуре 

ПТ,С Прощание с елочкой дети младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

музыкальный руководитель 

ЭЭ,ПЗ,ПТ Конкурс чтецов 
«Разукрасим мир стихами». 

дети младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

музыкальный руководитель 

ЭЭ,ПТ,ПЗ Фольклорные развлечения дети подготовительных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 
музыкальный руководитель 

ПТ,ФО Неделя игр и забав дети старших и 
подготовительных 

групп 

Старший воспитатель, 
воспитатели групп, 

инструктор по физ.культуре 
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  ЭЭ,ПЗ Театральная постановка 

«Моя любимая сказка» 

дети старших групп Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 
музыкальный руководитель 

 
Международный 

день ЛЕГО 

ПЗ,С,И Тематический образовательный 

день «Леголенд» 

дети младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Богатырская сила 
 

2 февраля - 

годовщина 

Сталинградской 

битвы 

ПТ,С  

Час мужества «Слава всем 

храбрецам-Сталинградским 

бойцам». 

Экскурсия в музей, библиотеку. 

Беседа-рассказ с элементами 

презентации 

Выставка детских работ 

дети старших и 

подготовительных 

групп 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп, 

музыкальный руководитель 

ПЗ,С,И Школа наук 

Кружковая работа 

дети старших и 

подготовительных 

групп 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 
День Российской 

науки 

 
 

Международный 

день родного языка 

День защитника 

Отечества 

С,ЭЭ,ПЗ  

Городской Конкурс «Юный чтец» 
дети старших и 

подготовительных 
групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели старших и 
подготовительных групп 

ПТ,ЭЭ  

Праздник «Папа и я – смелые 

друзья» 

дети старших и 

подготовительных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

музыкальный руководитель, 

инструктор по физ.культуре 
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  ПТ,ПЗ,С,ЭЭ Фотовыставка «Для меня герой – 

папа мой» 

дети младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 
 

Март 

Весна 

Международный 

женский день 

ЭЭ,ПТ Праздник мам дети младших, средних, 

старших, 

подготовительных 
групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

музыкальный руководитель 

ПТ,ЭЭ Масленица дети младших, средних, 

старших, 

подготовительных 
групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

музыкальный руководитель, 
инструктор по физ.культуре 

 

 

Всемирный день 

театра 

«Волшебный мир 

сказки» 

ЭЭ,И Беседы-презентации о творческих 

профессиях. 

Подготовка кукольных спектаклей 

для детей младшего возраста 

дети средних, старших, 

подготовительных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

музыкальный руководитель 

Участие в театрализованных играх 
по мотивам русских народных 

сказок 

дети младших групп  

Литературный калейдоскоп «Книги 

любим мы читать и героев 
узнавать» 

дети средних, старших, 

подготовительных 
групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 
библиотекарь 

 

 

 

 

Апрель 

 
Все работы 

хороши 

 

 

 

 

Всемирный 

день здоровья 

ЭЭ,И Юморина дети средних, старших, 

подготовительных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

музыкальный руководитель, 

инструктор по физ.культуре 

ЭЭ,С Фестиваль танца «Веселая радуга» дети, родители 
(законные 

представители) 

Воспитатели групп 

музыкальный руководитель, 
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День 

космонавтики 

ПТ,ЭЭ Выставка детских поделок и 

рисунков «Космическая галерея» 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы» 

дети подготовительных 

групп 

Воспитатели групп, 

музыкальный руководитель, 

инструктор по физ.культуре 

 

 

День Земли 

Т,С Проект «Наш цветущий детский 

сад» 

(1 этап - «Огород на окне») 

дети младших, средних, 

старших, 

подготовительных 
групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

Акция «Чистый дворик» дети,родители 
(законные 

представители) 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Май 

 

День Весны и 

Труда 

ПТ,ЭЭ Флеш-моб «Окна весны» дети младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Нам нужен мир 

 

 

 

День рождения 

А.П. Маресьева 

 

 

 

 

 

 

 
День славянской 

письменности и 

культуры 

ПТ,ЭЭ Концерт ко Дню Победы дети подготовительных 

групп 

Воспитатели групп, 

музыкальный руководитель 

ПТ,ЭЭ,С Гражданско-патриотическая акция 
«Рисуем Победу» 

посвящённая Дню Победы 

дети,родители 
(законные 

представители) 

Воспитатели групп 

ПТ Беседа о герое Советского союза, 

земляке – летчике А.П. Маресьеве. 

Рассматривание  иллюстраций из 

книги «Повесть  о настоящем 

человеке» Б. Полевого.  Чтение 

стихотворений о подвиге земляка. 

Проектная  деятельность «Боевая 

слава земляка» 

дети подготовительных 

групп, родители 

(законные 

представители) 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

ПТ,ЭЭ,С Познавательный досуг-викторина 
«Как пишут в разных странах» 

дети старших, 
подготовительных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

С,ЭЭ,ПЗ Выпускной бал дети подготовительных 
групп, родители 

Старший воспитатель, 
воспитатели групп, 
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    (законные 
представители) 

музыкальный руководитель, 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Июнь 

 

 

 
Лето 

ПТ,С,И Детский праздник 
«Пусть всегда будет солнце», 

посвященный Дню защиты детей 

дети младших, средних, 

старших, 

подготовительных 
групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

музыкальный руководитель, 
инструктор по физ.культуре 

ПТ,С,И, ЭЭ Художественная выставка детского 

рисунка «Счастливое детство!» 

дети младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

День русского 

языка Пушкинский 

день России 

ПТ,С, Тематические беседы , чтение и 

просмотр иллюстраций и 

мультфильмов 
«Сказки Пушкина» 

дети младших, средних, 

старших, 

подготовительных 
групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 
День России 

ПТ,С, Квест - игра «Удивительное 

путешествие по большой стране» 

дети средних, старших, 
подготовительных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Акция «Окна России» Все группы 

 

День памяти и 

скорби 

ПТ,С, Участие в акции «Свеча памяти» 

совместно с родителями 

дети младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 

 

 

Июль 

 Т,ЭЭ,И Смотр-конкурс цветников 
«Цветущее настроение» 

дети младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 

День семьи, любви 

и верности 

И,ЭЭ Тематический образовательный 

проект «7+Я» 

дети младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

День Военно- 

Морского Флота 

ПТ,С,И Рассказ с элементами презентации дети младших, средних, 
старших, 

подготовительных 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 
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    групп  

 

 

 

 

 
Август 

 

День 

Физкультурника 

ФО,С, Спортивное развлечение, 

флешмобы 

дети младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

День 

государственного 

флага РФ 

ПТ,С,И Беседа-рассказ с элементами 

презентации «Флаг города, флаг 

региона, флаг страны» 

дети младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

День российского 

кино 

ПТ,С,ЭЭ Выставка фотографий и рисунков дети младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 
 

Условные обозначения: 

ПТ – патриотическое направление 
С – Социальное, интернациональное и мультикультурное направление воспитания 

ПЗ – познавательное направление 

ФО – физкультурно-оздоровительное направление 

Т – Трудовое и экономическое направление воспитания, 

ЭЭ – этико-эстетическое направление 

И – интеграция направлений воспитания 
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IV. Дополнительный раздел 

 

4.1. Краткая презентация программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ Дс 
№38 является локальным нормативно- управленческим документом ДОУ, характеризующим 

специфику содержания образования, особенности организации воспитательно- 

образовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг и механизм 

реализации требований федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования в дошкольном образовательном учреждении (далее – ФГОС ДО). 

Образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на каждом возрастном этапе развития детей в ДОУ. 

Основанием для разработки адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования стали нормативно-правовые документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования 

(Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014), «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

СП 

2.4. 3648-20 (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28); Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155) и Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от 24 ноября 2022 г. 

№ 1022. 

При проектировании и разработке АОП ДО руководствовались требованиями ФГОС ДО 

к её структуре и содержанию. В соответствии с этими требованиями структура основной 

образовательной программы включает в себя следующие разделы: 

• целевой; 

• содержательный; 

• организационный; 

В каждом из них отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

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. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получениедоступного 

и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

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

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в 
том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 
период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
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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.

Содержание обязательной части Программы ДОУ построено с учетом Федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется с учетом 

парциальных программ и методических пособий, соответствующих задачам ФАОП. 

Программы едины в определении ведущих направлений и не дублируют 

содержание друг друга. При комплексировании программ учитывались признаки: 

единство технологических подходов; пропорциональное соотношение программных 

направлений. 
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