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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №76 комбинированного вида Красносельского района Санкт-

Петербурга (далее – Программа) разработана в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и с учетом Федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ФАОП ДО). 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем 

составляет не менее 60% от ее общего объема.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 

не более 40% и ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с нарушением ТНР; 

- - на специфику социокультурных, региональных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

- на сложившиеся традиции ДОО;  

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей с ТНР, а также возможностям педагогического коллектива и 

ДОО в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными 

субъектами образовательных отношений, осуществляется с учётом общих 

принципов дошкольного образования и специфических принципов и подходов 

к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и 

начального общего образования. 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 

дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

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

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся 

с ТНР, в т.ч. их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного образования независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта 

отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с 

ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОО) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов дошкольного 
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образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

и образование обучающихся: ДОО устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного 

образования обучающихся с ТНР: предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности 

с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей: в соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее 

социально - коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - 

эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных 

видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно - эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в 

каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся 

с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых ДОО должна 

разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

ДОО остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в т.ч. характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

При разработке Программы учитывались следующие значимые 

характеристики: географическое месторасположение; социокультурная среда; 

контингент воспитанников; характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста с ТНР. 

 

1.1.3.1. Географическое месторасположение 

Место нахождения образовательной организации:198332, Санкт-

Петербург, улица Маршала Казакова дом 38, корпус 2, литера А.  

Красносельский район расположен на юго-западе Санкт-Петербурга, по 

соседству с Финским заливом. Высокая влажность воздуха не лучшим образом 

влияет на ощущение погодных условий - зимой влажность достигает более 

80%.        В результате температура комфорта оказывается намного ниже 

реальной. Весна приходит в конце марта. Самый теплый месяц - июль, в этот 

период среднемесячная температура повышается до +18,5°С. Осенью, отметка 

0°С достигается к ноябрю. При планировании образовательного процесса 

предусматриваются вариативные режимы дня: по сезонам, по погодным 

условиям, дни карантинов и т.д.   

 

1.1.3.2. Характеристика социокультурной среды 

Социокультурная среда рассматривается как совокупность 

целенаправленно созданных разнообразных условий, обеспечивающих процесс 

развития и саморазвития базовой культуры ребенка, педагогической культуры 

педагогов и родителей. 

Это пространство социокультурного самоопределения ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями и предпочтениями 

(субкультура ребенка), с одной стороны. Но с другой стороны, это и сфера 

педагогических влияний, т.е. создания педагогических условий для развития и 

саморазвития личности ребенка, которая определяется как социокультурная 

среда образовательного учреждения. 

Социокультурная среда понимается как целостное единство: 

- происходящих в ней социокультурных событий, значимых для детей, 

педагогов, родителей; 

- существующих в ней принципов, правил, норм взаимодействия и стиля 

отношений между детьми, педагогами, родителями; 

- предметно-пространственной среды образовательного учреждения. 

На основе этого можно определить основные направления работы ДОУ 

в создании и регулировании социокультурного пространства 

образовательного учреждения: 

- определение воспитательных задач своей деятельности на основе 

анализа цели воспитания и модели воспитательной системы образовательного 

учреждения; 

- анализ состояния социокультурной среды образовательного 
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учреждения; 

- создание программы и плана своей деятельности; 

- проведение социокультурных событий (совместные досуги, праздники, 

выставки-ярмарки и т.п.); 

- создание и поддержка определенных принципов, правил, норм 

взаимодействия и стиля отношений между детьми, педагогами, родителями в 

ходе подготовки и проведения социокультурных событий; 

- поддержка детских инициатив, создание временных творческих 

коллективов детей, родителей и педагогов для подготовки и проведения 

социокультурных событий; 

- оформление образовательного учреждения. 

 

Процесс развития социокультурной среды охватывает собой весь период 

его деятельности и по качественной выраженности условно состоит из 4-х 

этапов: 

1) этап возникновения и установления: создание команды, группы актива 

(инновационной группы) объединенной на основе определенных интересов 

развития ДОУ: формирование образа (видения) настоящего и будущего 

состояния образовательного учреждения, его социокультурной среды, 

организация «проблематизации» сообщества педагогов и детей в целях 

активизации участников к развитию социокультурной среды; 

2) этап активного развития: разработка программы (плана) действий по 

построению модели социокультурной среды; обобщение всех идей в общий 

проект, в план конкретных действий. Организация системы повышения 

квалификации педагогов, системы дел учреждения, разнообразных детских, 

детско-взрослых, педагогических сообществ; 

3) этап формализации: систематизация и обобщение опыта, его 

трансляция, консервация инновационных процессов, стагнация (возможен не в 

полном объеме, например, минуя стадии «консервации инновационных 

процессов», «стагнации»); 

4) этап преобразования: появление новых носителей идей (изменение 

позиций прошлых носителей идей и деятельности), возвращение к этапу 

возникновения и установления (качественно иной уровень развития). 

Механизмы развития социокультурной среды: содержательные 

(управленческие и мотивационные) и технологические (методы развития 

культурной среды, технологии обучения и воспитания). 

Управленческие механизмы (внешние) характеризуют организационно-

управленческое (подбор кадров педагогов-инноваторов, организация системы 

повышения квалификации по данной проблеме, организация коллективного 

анализа деятельности), научно-методическое (анализ ситуации, разработка 

проекта, программы развития, плана конкретных действий, «проблематизация» 

и обучение коллектива), психолого-педагогическое (стимулирование создания 

разнообразных сообществ и педагогов-инноваторов, поддержка) обеспечение. 

К мотивационным механизмам (внутренним) относятся: ценностные 

ориентации, интересы, готовность к преобразованиям, стимулы активности 
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личности. 

Социокультурная среда рассматривается как совокупность 

целенаправленно созданных разнообразных условий, обеспечивающих процесс 

развития и саморазвития базовой культуры ребенка, педагогической культуры 

педагогов и родителей. 

Это пространство социокультурного самоопределения ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями и предпочтениями 

(субкультура ребенка), с одной стороны. Но с другой стороны, это и сфера 

педагогических влияний, т.е. создания педагогических условий для развития и 

саморазвития личности ребенка, которая определяется как социокультурная 

среда образовательного учреждения. 

Социокультурная среда понимается как целостное единство: 

- происходящих в ней социокультурных событий, значимых для детей, 

педагогов, родителей; 

- существующих в ней принципов, правил, норм взаимодействия и стиля 

отношений между детьми, педагогами, родителями; 

- предметно-пространственной среды образовательного учреждения. 

На основе этого можно определить основные направления работы ДОУ 

в создании и регулировании социокультурного пространства 

образовательного учреждения: 

- определение воспитательных задач своей деятельности на основе 

анализа цели воспитания и модели воспитательной системы образовательного 

учреждения; 

- анализ состояния социокультурной среды образовательного 

учреждения; 

- создание программы и плана своей деятельности; 

- проведение социокультурных событий (совместные досуги, праздники, 

выставки-ярмарки и т.п.); 

- создание и поддержка определенных принципов, правил, норм 

взаимодействия и стиля отношений между детьми, педагогами, родителями в 

ходе подготовки и проведения социокультурных событий; 

- поддержка детских инициатив, создание временных творческих 

коллективов детей, родителей и педагогов для подготовки и проведения 

социокультурных событий; 

- оформление образовательного учреждения. 

 

Процесс развития социокультурной среды охватывает собой весь период 

его деятельности и по качественной выраженности условно состоит из 4-х 

этапов: 

1) этап возникновения и установления: создание команды, группы актива 

(инновационной группы) объединенной на основе определенных интересов 

развития ДОУ: формирование образа (видения) настоящего и будущего 

состояния образовательного учреждения, его социокультурной среды, 

организация «проблематизации» сообщества педагогов и детей в целях 

активизации участников к развитию социокультурной среды; 
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2) этап активного развития: разработка программы (плана) действий по 

построению модели социокультурной среды; обобщение всех идей в общий 

проект, в план конкретных действий. Организация системы повышения 

квалификации педагогов, системы дел учреждения, разнообразных детских, 

детско-взрослых, педагогических сообществ; 

3) этап формализации: систематизация и обобщение опыта, его 

трансляция, консервация инновационных процессов, стагнация (возможен не в 

полном объеме, например, минуя стадии «консервации инновационных 

процессов», «стагнации»); 

4) этап преобразования: появление новых носителей идей (изменение 

позиций прошлых носителей идей и деятельности), возвращение к этапу 

возникновения и установления (качественно иной уровень развития). 

Механизмы развития социокультурной среды: содержательные 

(управленческие и мотивационные) и технологические (методы развития 

культурной среды, технологии обучения и воспитания). 

Управленческие механизмы (внешние) характеризуют организационно-

управленческое (подбор кадров педагогов-инноваторов, организация системы 

повышения квалификации по данной проблеме, организация коллективного 

анализа деятельности), научно-методическое (анализ ситуации, разработка 

проекта, программы развития, плана конкретных действий, «проблематизация» 

и обучение коллектива), психолого-педагогическое (стимулирование создания 

разнообразных сообществ и педагогов-инноваторов, поддержка) обеспечение. 

К мотивационным механизмам (внутренним) относятся: ценностные 

ориентации, интересы, готовность к преобразованиям, стимулы активности 

личности. 

1.1.3.3. Характеристика контингента обучающихся 

 

В учреждении функционируют 4 группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.   

 

  Название группы Возраст 

Группа компенсирующей направленности для детей ТНР 

(старшая группа) 

От 5 до 6 лет 

 

Группа компенсирующей направленности для детей ТНР 

(подготовительная к школе группа) 

От 6-ти до 7-ми лет 

 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья.    

Группы комплектуются детьми старшего дошкольного возраста на 

основании заключения территориальной психолого-медико-педагогической 
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комиссии (ТПМПК).   

 

1.1.3.3.1. Особенности развития детей с ТНР 

Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте.  

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

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

общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, 

ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов 

языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и 

грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в 

основном, заканчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под 

непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в большой 

степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 

компонентов речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-

грамматического строя разной степени выраженности.  

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие 

или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит 

из отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, 

сопровождающихся жестами и мимикой. 

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры 

(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с 

этим, произносительные возможности ребенка значительно отстают от 

возрастной нормы. 

На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая 

фразовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой 

системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, 

обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 

следующими речевыми нарушениями: 

- дислалия,  

- ринолалия,  

- дизартрия,  
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- алалия,  

- детская афазия,  

- неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации 

речевых нарушений). 

 

1.1.3.3.2. Особые образовательные потребности детей с ТНР 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ТНР достигается через удовлетворение следующих образовательных 

потребностей: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного детства 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 другими детьми, взрослыми и миром; 

- 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 детей 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 детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже 

соответствующих содержания и планируемых результатов Федеральной 

программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в 

виде изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

 

1.2.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения 

Программы детьми младшего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим 

работником и обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению 

понимания речи; 

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

повседневной речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми 

по степени сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

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

персонажами сказок или другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после 

прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-

трех слов, которые могут добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

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

которые могут сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 
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12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им 

подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

19) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три формы; 

20) выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» 

(«самый маленький»); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

22) считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных 

пределах счета); 

23) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской 

деятельности, ее процессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью 

педагогического работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет 

ритмические движения с музыкальным сопровождением; 

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

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, 

(движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в 

сухом бассейне); 

30) действует в соответствии с инструкцией; 

31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения 

и перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями 

инструктора по физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится 

поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы 
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педагогического работника. 

 

1.2.2. Планируемые результаты (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 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; 
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19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

педагогическим работником, элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими, используя речевые и неречевые средства 

общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

проявляет словотворчество; 

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

своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, 

может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, 

соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает 

за вещами личного пользования. 

 

1.2.3. Планируемые результаты (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 
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картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие 

сообщения, рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

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

привычек). 

  



 

19 

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества, т.е. оценка соответствия образовательной 

деятельности с обучающимися с ТНР, реализуемой в ДОО, заданным 

требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО, направлено в первую очередь на 

оценивание созданных ДОО условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Программой не предусматривается оценка качества образовательной 

деятельности ДОО 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 варьироваться у разных обучающихся в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности обучающихся дошкольного возраста с ТНР с учетом 

сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками 

в физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 

развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы ДОО 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 
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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. 

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и 

психологической диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста с ТНР; 

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

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников ДОО в 

соответствии: 

- c разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном 

детстве; 

- c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды; 

- c разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР на уровне Организации, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного 

образования обучающихся с ТНР на уровне ДОО обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою 

основную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР по 

Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

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

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам образовательной программы ДОО; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования 

обучающихся с ТНР; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой ДОО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в ДОО является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 
Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО, 

что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический 

коллектив ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, 

определенных ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, 

семьи, педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку 

условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной 

организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

Система педагогической диагностики результатов освоения АОП 

обучающимися 4-8 лет с ТНР (оценочные материалы) 
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1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

(далее - Вариативная часть), включает направления, выбранные из числа 

парциальных программ с учетом: 

 современной социокультурной ситуации развития ребенка; 

образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, родителей 

(законных представителей) и педагогов; 

 местных географических, климатических условий и включает в себя 

вопросы истории и культуры Санкт-Петербурга; 

 самобытности и уникальности русской культуры, а также других 

национальных культур; 

 вопросы формирования безопасности жизнедеятельности; реализацию 

оздоровительного, воспитательного и образовательного направления 

физического воспитания. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется с учетом комплекса парциальных программ и технологий, которые 

едины в определении ведущих направлений и не дублируют содержание друг 

друга. Для разработки вариативной части использованы программы разной 

направленности. 

Программы и методические пособия коррекционной направленности: 

 Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 

7 лет), авт. Н.В. Нищева. Программа представляет собой целостную 

методологически обоснованную, систематизированную, четко 

структурированную модель педагогического процесса, предлагаемого для 

реализации в группах комбинированной и компенсирующей направленности 

ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. В программе представлены рекомендации по организации режима дня, 

построению предметно-пространственной развивающей среды; выстроены 

система коррекционной и образовательной работы в каждой из пяти 

образовательных областей для каждой из возрастных групп, предложена 

система педагогической диагностики индивидуального развития детей. 

Методический комплект к программе включает в себя необходимые для работы 

пособия, наглядный дидактический материал, рабочие тетради. 

Парциальные программы социокультурной направленности: 

 Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста», авт. Н.Н. Авдеева, O.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Программа 

сориентирована на то, чтобы дать детям необходимые знания об общепринятых 

человеком нормах поведения, сформировать основы экологической культуры, 

ценности здорового образа жизни, помочь дошкольникам овладеть 

элементарными навыками поведения дома, на улице, в транспорте. 

 Парциальная программа «Я люблю Россию!» Н. В. Нищева, Ю. А. 

Кириллова. 

В программе изложены задачи и содержание работы по социально-
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нравственному и патриотическому воспитанию старших дошкольников с 5 до 7 

лет в дошкольном образовательном учреждении в соответствии с требованиями 

Федерального образовательного стандарта и с Федеральной образовательной 

программой дошкольного образования. Образовательная и воспитательная 

работа, построенная на основе программы, будет способствовать приобщению 

старших дошкольников к моральным ценностям человечества, помогать 

формировать нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций, продолжать знакомить с принятыми нормами и 

правилами поведения, формами и способами общения. Программа поможет 

воспитать детей в духе патриотизма, сформировать у дошкольников начальные 

представления об истории своей страны, о судьбах ее многонационального 

народа, его победах и достижениях. 

Парциальные программы познавательного развития 

Парциальная программа «Развитие математических представлений у 

дошкольников математические ступеньки"», авт. Е.В. Колесникова Содержание 

Программы ориентировано на развитие математических способностей детей 3-7 

лет, которое осуществляется в двух направлениях: 

 систематизация и учет математических знаний, полученных из разных 

источников (игра, общение и т.д.); 

 организация работы с детьми по освоению содержания Программы. 

Содержание Программы отражает одно из направлений образовательной 

деятельности в области «Познавательное развитие» и включает не только 

работу по формированию первичных представлений о количестве, числе, 

форме, размере, пространстве и времени, но и предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации, формирование 

предпосылок к учебной деятельности. 

Парциальные программы художественно-эстетической 

направленности: 

 Парциальная программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», авт. Лыкова И.А. Содержание 

программы направлено на формирование эстетического отношения и 

художественно-творческое развитие в изобразительной деятельности. Цель 

программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

 «Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для детей 2-7 лет», авт. Куцакова Л.В. Цель 

Программы – развитие конструкторских умений и художественно-творческих 

способностей детей, ознакомление их с различными приемами моделирования 

и конструирования. 

Программа содержит технологии, строящиеся на использовании 

нетрадиционных методов и приемов обучения, позволяющих педагогу развить 

у детей ассоциативное мышление, воображение, творческие умения, 

практические навыки, художественный вкус. В каждой возрастной группе 

выделены задачи и содержание воспитательно-образовательной работы, 
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раскрыта методика с учетом возрастных особенностей детей. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности. 

Целевые ориентиры вариативной части Программы базируются на 

целевых ориентирах ФГОС ДО. Планируемые результаты освоения 

вариативной части Программы дополняют и конкретизируют планируемые 

результаты обязательной части Программы. Педагогическая диагностика 

проводится с целью оценки динамики индивидуального развития ребенка и 

коррекции педагогического процесса. Периодичность проведения 

педагогической диагностики: 2 раза в год. 

Сроки проведения: сентябрь, май. Длительность проведения 

педагогической диагностики: 2 недели. Для каждой возрастной группы 

определены критерии оценки на основе содержания парциальных программ. 

Методы, используемые для оценки индивидуального развития детей: 

 наблюдения; 

 беседы; 

 создание педагогических ситуаций; 

 анализ изобразительных видов деятельности; 

 диагностические задания; 

 создание игровых (двигательных) ситуаций. 

Педагогическое оценивание включает оценку широкого спектра навыков, 

способностей и наклонностей во всех областях развития ребенка. Оценивается 

область параметров развития, которые необходимо систематически 

отслеживать в сфере социально - эмоционального развития. Цель 

педагогического оценивания состоит в том, чтобы создать наиболее 

благоприятные условия для развития ребенка в детском саду, оказать 

поддержку на основе его индивидуальных возможностей и потребностей. 

Особенности осуществления образовательного процесса. 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении строится на основе 

законодательно-нормативных документов, оценки состояния здоровья детей, 

оценки речевых нарушений, системы психолого-педагогических принципов, 

отражающих представление о самоценности дошкольного детства, а также 

социального заказа родителей. 

В основе организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Акцент делается на интеграцию образовательных областей. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин и 

Типовому положению. Группы однородны по возрастному составу детей, 

группа для детей с тяжелым нарушением речи разновозрастная, включает два 

возраста с 5-6 лет и с 6-7 лет. 

В планировании образовательной деятельности отражается работа с 

детьми по ознакомлению с разными национальностями и представителями 

ближнего зарубежья. При организации активной двигательной деятельности 

детей используются подвижные национальные игры. Осуществляется 
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проектная деятельность, направленная на формирование у детей основ 

национальной культуры, развитию межличностные отношения в приобщении 

детей к народным истоком России и стран ближнего зарубежья через 

знакомство с жизнью и обычаями людей этих стран, их национальной одеждой, 

народными сказками, музыкой, подвижными играми. 

 



 

26 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых 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.  

В группах компенсирующей направленности осуществляется 

реализация АОП ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

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

его психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

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

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в 

Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

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

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

2.1.1.1. Образовательная деятельность с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

детьми с ТНР предполагает следующие направления работы: 

- формирование представлений обучающихся о разнообразии 

окружающего их мира и людей; 

- воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения обучающихся («хочу - не хочу», «могу - не могу», 

«нравится - не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в 

форме развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление 

у обучающихся речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты 

стремятся придать отношениям обучающихся к окружающим педагогическим 

работником и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития 

педагогические работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям 

с помощью невербальных и вербальных средств общения выражать радость от 

достижения целей, вступать в общение с другими детьми: парное или в малых 

группах (два-три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями 

бытового назначения, с игрушками педагогические работники уточняют 
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представления обучающихся о цвете предметов (красный, синий, желтый, 

зеленый, черный, белый), учит их обучающихся различать предметы по цвету 

(противопоставление по принципу «такой - не такой», выбор предметов одного 

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

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

соотносят цвет предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в 

режимные моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения 

элементарных трудовых поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в 

подборе доступного детям речевого материала применительно к игровым 

ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, 

учитывается коррекционная направленность всего педагогического процесса. 

Педагогические работники обучают обучающихся использовать невербальные 

и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения 

культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во 

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

за помощью в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной 

области проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного 

процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» должны стать 

родители (законные представители) обучающихся, а также педагогические 

работники, работающие с детьми с ТНР. 

2.1.1.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 

педагогическим работником, в т.ч. моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной принадлежности. Активное включение 

в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с 

ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, 

прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с 
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детьми (учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) 

становится уточнение и совершенствование использования детьми с 

нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам 

группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к творческим и 

дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает 

ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное 

внимание педагогических работников в различных образовательных ситуациях 

обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, 

вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, 

организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование у обучающихся потребности в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную 

деятельность педагогических работников и обучающихся в процессе овладения 

всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого 

внимания педагогических работников. Взаимодействие педагогического 

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

детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для 

формирования коммуникативных способностей, обучающихся среднего 

дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) 

важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное 

развитие» желательно вовлекать родителей (законных представителей) 

обучающихся, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 

2.1.1.3. Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в 
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т.ч. моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и 

семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми 

педагогические работники создают и расширяют знакомые образовательные 

ситуации, направленные на стимулирование потребности обучающихся в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: 

дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. 

В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у 

обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный 

запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий 

и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. 

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, 
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регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды 

деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся 

представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 

символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют и 

закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования 

экологических представлений у обучающихся, знакомя их с функциями 

человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у 

обучающихся интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в 

образовательной организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществляя 

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

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все педагогические работники, 

работающие с детьми с ТНР. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

В познавательной области основными задачами образовательной 

деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

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

2.1.2.1. Образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает: развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» по следующим 

разделам:  

- конструктивные игры и конструирование; 

- представления о себе и об окружающем природном мире; 

- элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают 

сенсорно-перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из 

фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у 

обучающихся с ТНР в процессе выполнения последовательно организованных 

движений и конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные 

игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, 

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

предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, 

кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, 

на молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно 

стимулировать обучающихся к взаимодействию с педагогическим работником 

и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность 

создавать целое из частей. С помощью этих игр педагогический работник 

обучает обучающихся простейшим обобщениям на основе установления 

сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение 

обучающихся элементарному планированию и выполнению каких-либо 

действий с его помощью и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что 

будем делать потом?»). 

2.1.2.2. Образовательная деятельность 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. 
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В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и окружающем мире; 

- элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся 

словесное сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 

деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они 

обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в 

совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением 

объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением 

анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. 

Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности 

практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 

иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические 

представления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями 

(простейшими рассказами, историями, сказками, стихотворениями), 

разыгрывают совместно со педагогическим работником литературные 

произведения по ролям. 

2.1.2.3. Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание педагогическим работником ситуаций для расширения 

представлений обучающихся о функциональных свойствах и назначении 

объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, 
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обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 

коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

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

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях 

природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и 

животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес 

обучающихся к различным способам измерения, счета количеств, определения 

пространственных отношений у разных народов. 

 

2.1.3. Речевое развитие обучающихся 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет ДОО право выбора способа речевого развития 

обучающихся, в т.ч. с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

2.1.3.1. Образовательная деятельность с детьми младшего 

дошкольного возраста 
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Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР 

потребности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Для 

обучающихся с первым уровнем речевого развития характерно полное или 

почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у 

здоровых обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, 

решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с 

содержанием логопедической работы. Она направлена на ознакомление 

обучающихся с доступными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие 

потребности во взаимодействии с педагогическим работником и другими 

детьми в доступной речевой активности, стимулирование развития лексической 

стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической формы связной 

речи в различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся 

внимания к речи окружающих и расширение объема понимания речи, что 

предъявляет особые требования к речи педагогического работника, в ходе 

общения с младшими дошкольниками с ТНР. Педагогический работник 

вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое 

взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть 

возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм, поэтому 

педагогический работник стимулирует любые попытки спонтанной речевой 

деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-

игровые ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт с   

педагогическим работником и с другими детьми. Для этого совместная 

деятельность педагогического работника и обучающихся осуществляется в 

игровой форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время 

взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, 

воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех 

(трех с половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное 

руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с активным 

использованием педагогическим работником показа действий и их называния, 

окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с 

последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной 

словесной и жестовой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо 

развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной 

деятельности, в ходе формирования у них навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о себе и 

окружающем мире, в живом и естественном общении педагогических 

работников и обучающихся во всех ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и 

практического взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует 



 

36 

использование детьми в речи простых по структуре предложений в 

побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду 

важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). 

Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе 

реализации задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают 

особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: 

сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 

педагогическим работником и другими детьми в игре, используя различные 

средства коммуникации. 

2.1.3.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР 

потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент 

делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок 

речевой деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР 

ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения 

педагогических работников. Педагогические работники стимулируют желание 

обучающихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные 

средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность 

обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники направляют 

внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные 

способности ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает 

особенности развития его игровой деятельности: сформированность игровых 

действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия с 

педагогическим работником и другими детьми. 

2.1.3.3. Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 
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является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 

Совместно с 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. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является 
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создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в т.ч. народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в т.ч. 

народного творчества. Программа относит к образовательной области 

художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

2.1.4.1. Образовательная деятельность с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру 

искусства (музыки, живописи). Содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает формирование 

эстетического мировосприятия у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также 

по разделам: 

- изобразительное творчество; 

- музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности обучающихся 

(самостоятельной или совместной с педагогическим работником). Любое 

проявление инициативы и самостоятельности обучающихся приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развития 

обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с 

воспитателем деятельность обучающихся. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной 

музыкальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях, 

музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в 

музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на 

музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. 

Педагогические работники знакомят обучающихся с доступными для их 
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восприятия и игр художественными промыслами. 

2.1.4.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного 

возраста 

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

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

области «Художественно-эстетическое развитие» педагогические работники 

создают соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их 

моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» представлено разделами «Изобразительное творчество» и 

«Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Активными 

участниками образовательного процесса в области «Художественно-

эстетическое развитие» являются родители (законные представители) 

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

ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе 

которых у обучающихся формируются образы-представления о реальных и 

сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях 

создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности 

обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее 

социальная направленность, развивается анализирующее восприятие, 

закрепляются представления обучающихся о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются 

наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение 

обучающихся, максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и 

речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в 

ходе специально организованных занятий и в свободное время. В каждой 

группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности 

обучающихся (самостоятельной или совместной с 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. 
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При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся 

эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое 

внимание и сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 

динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах 

музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся 

учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние 

природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

2.1.4.3. Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном 

возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности 

обучающихся при анализе натуры и образца, при определении 

изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации этого 

замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт 

обучающихся. Руководство изобразительной деятельностью со стороны 

педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс 

вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков 

через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и 

стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и 
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камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями 

речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно 

характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

 

2.1.5. Физическое развитие детей с ТНР 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладения элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

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

привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся 

ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 

что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в т.ч. правил здорового питания, закаливания. Педагогические 

работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

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

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте педагогические работники 

уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 



 

42 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 

эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной 

системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к 

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

прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

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

у обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 

возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

2.1.5.1. Образовательная деятельность с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся 

с ТНР решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, 

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

физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная 

физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание культурно-

гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической 

культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными 

участниками образовательного процесса в области «Физическое развитие» 

должны стать родители (законные представители) обучающихся, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, решаются развивающие, коррекционные и 

оздоровительные задачи, направленные на воспитание у обучающихся 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, 
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утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в 

процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной 

физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности 

обучающихся с педагогическим работником по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных 

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

воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических 

движений); в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; 

в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся 

основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в подвижных 

играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной 

коррекционной, в т.ч. логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое 

развитие» должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие обучающихся. 

2.1.5.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся 

с ТНР решаются в разнообразных формах работы.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными 

участниками образовательного процесса должны стать родители (законные 

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

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, 

коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-

перцептивное и моторно-двигательное развитие обучающихся с нарушением 

речи. 

2.1.5.3. Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими 

детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 
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концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В 

процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к 

активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать 

свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на утренней 

зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, 

адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 

развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, 

организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке 

и уборке места проведения занятий. Педагогические работники привлекают 

обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 

способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать 

обучающихся с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, 

игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный 

материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом 

жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для 

формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя 

для этого соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, 

современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к 

самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 

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

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

столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за 
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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. 
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2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С 

ДЕТЬМИ с ТНР 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы отражают следующие аспекты образовательной среды: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной 

деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в 

этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и 

ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический 

работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а 

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим 

работником и другими детьми. 
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6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

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

педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком 

права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку 

педагогические работники не навязывают ему своего решения, а способствуют 

тому, чтобы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его 

на других людей. 
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2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без 

постоянного контакта с родителями (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 ДОО и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-

психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. 

Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 

процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

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

задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать 

мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 

позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы 

сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители (законные представители), семья в целом, 

вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителями 

(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 ДОО и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 

культуры является ребенок – его развитие, образование, воспитание, 

социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс для формирования у 

них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 
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ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями 

(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 

ДОО; создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, 

группы в социальных сетях). 

9. Планируемый результат работы с родителями (законными 

представителями) детей с ТНР: 

- организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 

раза в год, в начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание 

коррекционно-образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и 
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воспитателями групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле 

для родителей детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба 

планируется на основании запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба 

проводятся специалистами ДОО один раз в два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; 

семинары; тренинги; «Круглые столы» и др. 

Задачи:  

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-

педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и 

проведением праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением 

родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

группах и распространение его на семью. 

 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации,  

педагога-психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам 

родителей и по плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и 

психолог. Служба работает с персональными и анонимными обращениями и 

пожеланиями родителей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные 

ситуации и предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-логопедами групп один раз 

в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 
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Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с 

ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при 

закреплении материала в домашних условиях, помощь в подборе 

дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной 

основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития 

ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. 

Стационарные и передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для 

родителей местах (например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и 

речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги 

прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-

образовательной работы в ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной 

работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной 

деятельности своего ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и 

методы работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями. 

Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и 

трудностей своих детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной 

работы с детьми в домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все 

специалисты и воспитатели специального детского сада. Сфера их 

компетентности определена должностными инструкциями. 

 

4. Проектная деятельность 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. 

Создание совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в 

год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская 

деятельность родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-

пространства групп, электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности 

группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. 

Родители могут своевременно и быстро получить различную информацию: 



 

52 

презентации, методическую литературу, задания, получить ответы по 

интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-

психологу, который изучает и анализирует психологические и личностные 

особенности развития детей в семье.  

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ С ТНР 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ С ТНР 

 

Цели программы КРР: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи: 
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

 

2. CОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР  

 

2.1. Программа КРР предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 
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- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителям (законным представителям). 

 

 

2.2. КРР всех педагогических работников ДОО 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 детей с ТНР; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

- познавательное развитие детей с ТНР, 

- 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 т.ч. 

родителей (законных представителей), вопросов, связанных с особенностями 

образования обучающихся с ТНР. 

 

2.3. Программа КРР предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР.  
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы КРР определяются: 

- состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития 

(I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи (ФФН),  

- механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, 

афазия, ринолалия, заикание),  

- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР,  

- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте). 

 

2.4. Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР 

являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 
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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. 

 

2.5. Общий объем образовательной программы для обучающихся с 

ТНР, которая должна быть реализована в образовательной организации в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в 

соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, 

спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся.  

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового 

развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и 

обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР;  

- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 

2.6. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно 

считать: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  

- использование специальных дидактических пособий, технологий, 

методики других средств обучения (в т.ч. инновационных и информационных), 

разрабатываемых ДОО;  

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов при реализации АОП ДО 

обучающихся с ТНР;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

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

- обеспечение эффективного планирования и реализации в ДОО 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с 

ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с ТНР. 
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Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими ТНР, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. 

 

2.7. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается 

на результатах комплексного всестороннего обследования каждого 

ребенка.  
Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития.  

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких 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. 

 

2.8. Содержание дифференциальной диагностики речевых и 

неречевых функций обучающихся с ТНР 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка.  
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С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законным представителем) 

ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 

является не только установление положительного эмоционального контакта, но 

и определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, 

умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные 

или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогическим работником в соответствии с конкретными 

профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение 

методических пособий и дидактических материалов.  

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем 

звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации 

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

звуковом оформлении речевого высказывания.  

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами 

ребенка.  

Беседа организуется на лексических темах: «Моя семья», «Любимые 

игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», 

«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры». Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

2.8.1. Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР.  

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности.  

В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние 

картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 

признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; 

профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; 

действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений 

нужным по смыслу словом. 

2.8.2. Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 
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определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать 

в речи различные типы грамматических отношений.  

В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием 

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций.  

В заданиях используются такие приемы, как составление фразы с опорой 

на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным 

словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование 

деформированного предложения. 

2.8.3. Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений.  

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

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для 

определения степени сформированности монологической речи предлагаются 

задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого.  

Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 

передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные 

детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без 

таковой.  

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка 

и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

2.8.4. Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для этого необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР.  

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с 

разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в 

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

которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, 

конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения 

детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных.  
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Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их 

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

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом 

контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 

произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 

нарушений звуко-слоговой организации слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового 

анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 

ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в 

слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества 

гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 

последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей 

обучающихся с ТНР:  

первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой 

речью;  

вторая схема - для обследования обучающихся с начатками 

общеупотребительной речи;  

третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой 

речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-

грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка;  

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой 

речью и с не  резко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

 

2.9. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно 

говорить об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого 

развития к категории обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с 

этим применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной 
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коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения 

тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной 

психолого-педагогической помощи.  

Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих 

коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их 

речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых 

нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей 

(законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также 

обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом 

развитии.  

Родители (законные представители) информируются о влиянии 

эмоционального общения с ребенком на становление его речи, целесообразно 

обучать родителей (законных представителей) основным приемам по 

стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка.  

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на 

предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация 

процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, 

жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного 

функционирования артикуляционного аппарата.  

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка 

потребность в общении с педагогическим работником, формировать 

зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, 

стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на 

звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

2.9.1. Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью 

(первым уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания 

речи и развитие активной подражательной речевой деятельности.  

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение 

слова, дифференцированно воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории 

числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, 

определять элементарные причинно-следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей (законных представителей), близких родственников, 

подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным 

инструментам; отдавать приказы - на, иди.  

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего 

времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что 

делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой 

ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по 

развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и 
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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. 

2.9.2. 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 
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неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать 

правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, 

силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, 

формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств.  

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 

комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 

речеязыковой работы с целенаправленным формированием 

психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 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. 

2.9.3. 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»; 
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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. 

2.9.4. Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) 

предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: 

расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и 

лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), 

активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 

береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая 

повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 

вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов 

(скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, 

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

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

преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода 

(портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование 

одной грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - 

читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 

пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 

навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, 

автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и 
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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 т.ч. отсроченных, последствий и осложнений, 

обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

2.9.4.1. Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные 

установки на результативность работы в зависимости от возрастных 

критериев.  
Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных 

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

речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя 

ими на практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации 

этих средств в разных видах речевых высказываний. 

2.9.4.2. Для обучающихся подготовительной к школе группы 

предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-

мягкие звуки», «звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом 

уровне; 

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

2.9.4.3. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими 
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нарушения темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает 

вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и 

речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного 

возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают 

навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от 

простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического 

работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - 

отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической 

организации речи. Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-

ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

2.9.4.4. Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в 

умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы 

окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, 

пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и 

употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют 

навыками словообразования и словоизменения. 
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2.5. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Пояснительная записка  
Рабочая программа воспитания (далее – Программа, Программа 

воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

программы воспитания на основе ФОП ДО утвержденной 25.11.2022г приказ 

№1028 Министерства просвещения РФ; требований Федерального закона от 31 

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

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ОП ДО). В связи с этим 

структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде»4.  

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать конституционные и 

национальные ценности российского общества.  

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО 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 
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детей, 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 ДОО.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания.  

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.  

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

основной образовательной программы, региональной и муниципальной 

специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных 

областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития, физического развития.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями.  

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель и задачи воспитания 

1.1.1. Общая цель воспитания в ДОО - 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. 

1.1.2. Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в 

обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 
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отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка 

посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, 

создания воспитывающих общностей. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 

1 год, 1 год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с ТНР. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

 

1.2 Направления воспитания 

1.2.1. Патриотическое воспитание 

Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника 

Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие 

воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения 

к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие 

своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и 

традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); 

«патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает 

развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой 

родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, 

уверенного в благополучии и процветании своей Родины (предполагает 

конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание 

чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие 

всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

1.2.2. Социальное воспитание 

Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить 

общий язык с другими людьми. 

Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 
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социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения 

ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение 

ребёнком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и 

идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и 

нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей 

основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, 

к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

1.2.3. Познавательное воспитание 

Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности 

охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным 

условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание 

должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и 

незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, 

становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

1.2.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, 

духовного и социального благополучия человека. 

1.2.5. Трудовое воспитание 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку привычки 

к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 
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нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу 

людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию 

нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых 

поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 

1.2.6. Этико-эстетическое воспитание 

Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному 

в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у 

детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира 

ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его 

духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых 

содействуют воспитанию художественного вкуса. 

 

1.3. Принципы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического 

работника: значимость совместной деятельности педагогического работника и 
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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 ДОО, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные 

ценности, содержащие традиции региона и ДОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

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

формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками, и учитывает психофизические особенности обучающихся с ТНР. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

 

 

1.4. Целевые ориентиры 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 ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО, т.к. «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в т.ч. в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями обучающихся». 

 

1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с 

ТНР дошкольного возраста (до 8 лет). 
Таблица 

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

 

№ 

п/п 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 
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1 Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

2 Социальное Человек,  

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. Освоивший 

основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим 

работником и другими детьми на основе 

общих интересов и дел. 

3 Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в т.ч. творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира 

на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

4 Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме 

(в т.ч. в цифровой среде), природе. 

5 Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье 

и в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие 

при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

6 Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметнопространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Основные характеристики уклада организации 

Цель и смысл деятельности ДОО, её миссия - разностороннее развитие 

ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Принципы жизни и воспитания в ДОО 

Принципы жизни и воспитания в ДОО соответствуют основным 

принципам дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОО с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Образ ДОО, её особенности, символика, внешний имидж 

Для создания позитивного имиджа коллективом сотрудников разработан 

логотип ДОО, ценностный смысл – которого счастливое детство. 

Наличие Сайта в сети Интернет обеспечивает открытость и доступность 

информации о деятельности ДОО для широкого информирования родителей 

(законных представителей), других учреждениями и организаций 
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общественности. 

Развивающаяся положительная имиджевая ситуация отражается в 

положительных социальных эффектах (внутренних и внешних) деятельности 

педагогического коллектива ДОО. 

Внутренние: 

 высокий уровень инновационного потенциала педагогического 

коллектива ДОУ; 

 эффективное использование здоровьесберегающего компонента в 

практической деятельности педагогов; 

 введение в активный арсенал педагогов ДОО оздоровительных 

методик, игровых технологий развития интеллектуальных способностей и 

здоровьесберегающей компетентности у детей предшкольного возраста. 

Вешние: 

  конкурентоспособность ДОО в образовательной инфраструктуре 

района. 

 высокий уровень удовлетворенности родителей качеством работы 

педагогического коллектива в вопросах преемственности оздоровительной 

направленности. 

 повышение творческого потенциала педагогов ОО за счет активного 

взаимообогащения имеющимися ресурсами между ДОО и начальной школой 

для эффективной образовательной и здоровьесозидающей деятельности. 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным 

представителям), сотрудникам и партнерам ДОО 

Отношение к воспитанникам строятся по следующим правилам: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

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

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 
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взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в 

интересах создания максимально благоприятных условий для развития 

обучающихся. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества для 

объединения усилий семьи и ДОО в воспитании ребенка. 

Ключевые правила ДОО 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

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

с детьми и индивидуальной работы. Ведущей в воспитательном процессе 

является игровая деятельность. Игра широко используется и как 

самостоятельная форма работы с детьми, и как эффективное средство и метод 

развития, воспитания и обучения в других организационных формах.  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

дошкольников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы 

(во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем 

воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, 

организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые 

нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и 

т.д.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы 

к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных 

умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении 

детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. В 

ДОО осуществляется проектная деятельность, которая охватывает всех 

участников воспитательного процесса, предоставляет широкие возможности 

для укрепления физического, психического и социального здоровья 

воспитанников, развития у них познавательных, коммуникативных, творческих 

способностей, а также повышения информационной компетентности родителей 
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в области организации летнего отдыха детей. Особое внимание уделяется 

физкультурно-оздоровительному направлению проекта. 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО 

1) Общие для всего детского сада событийные мероприятия, в которых 

участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие 

дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. 

Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные 

условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, 

проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога. 

2) Детская художественная литература и народное творчество 

традиционно рассматриваются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных 

и действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих 

развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками. 

3) Воспитатели и специалисты ДОО ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, творческие студии, 

детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей. 

4) Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В ДОО существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий. 

5) 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. 

6) Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению 

дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края 

являются мини-музеи, которые систематически организуются в группах 

старшего дошкольного возраста. Музейная педагогика рассматривается нами 

как ценность, обладающая исторической и художественной значимостью. 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДО. 

Среда развития ребенка — это пространство жизнедеятельности детей, это те 

условия, в которых протекает их жизнь в детском саду, в том числе социальная 

среда 

и предметно-пространственная среда. 

Социальная среда развития — условия взаимодействия детей с другими 

людьми, сообщество, которое складывается в детском саду. 

Предметно-пространственная среда развития (далее – ППСР) – организация 

пространства и использование оборудования и другого оснащения в 

соответствии с целями безопасности, психологического благополучия ребенка, 
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его развития Построение развивающей предметно-пространственной среды 

(далее – РППС) в группах детского сада осуществляется при соблюдении 

следующих общедидактических принципов: 

Наглядность – учитывается специфика развития мышления – дошкольники 

мыслят лишь наглядными образами и еще не владеют понятиями, поэтому 

формирование знаний об окружающем мире возможно только с опорой на 

наглядность. 

Научность – все наглядные пособия (плакаты, атрибуты, муляжи и др.) носят 

достоверную научную информацию, не искажая мышление ребенка и не 

формируя у него неправильные представления об окружающем мире. 

Вариативность – включение в ППСР не только стационарной мебели, но и 

мобильной (полифункциональное игровое оборудование), все игры и пособия, 

которые вносятся в группу, должны быть многофункциональны, 

комбинаторны, вариативны. 

Безопасность – расположение мебели, игрового оборудования отвечает технике 

безопасности, позволяет ребенку свободно перемещаться по группе. Имеется 

свободный доступ к игрушкам, пособиям и др. 

Динамичность – в оснащении предметно-развивающей среды прослеживаться 

постоянная динамика. Развивающая среда не может быть построена 

окончательно, т.к. завтра она уже перестанет стимулировать развитие ребенка, 

а в дальнейшем тормозить его. 

Индивидуальность – при построении предметно-развивающей среды 

учитываются возрастные особенности детей, состояние их здоровья, 

полоролевые особенности детей. 

Принцип опережающего характера – наряду с теми материалами, которые 

предназначены детям определенного возраста, в оснащение предметно-

развивающей среды включены приблизительно 15% материалов, 

ориентированных на детей более старшего возраста (примерно на год), так как 

детское экспериментирование с новым, более сложным игровым материалом 

открывает перспективу саморазвития, воспитывает стремление понять, узнать, 

разобраться в новом.  

Организация предметно-развивающей среды в групповых помещениях детского 

сада оснащена посредством формирования комплексных блоков. 

«Цементирующей» основой содержания комплексных блоков в условиях его 

вариативности являются пять направлений, соответствующих основным 

линиям развития ребенка: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя дела, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение содержания комплексных 
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блоков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда 

ДОО (учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности) 

Содержание образовательной деятельности в ДОО включает в себя 

региональный компонент, который посвящен вопросам истории и культуры 

родного края, формирования у детей представления и уважения к культурному 

наследию Санкт-Петербурга. Образовательный процесс осуществляется на 

основе развития у детей уважения и терпимости к людям независимо от 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста. 
Особенности Характеристика региона Выводы и рекомендации 

Природно-климатические и 

экологические 

Климатические условия 

Северо-Западного региона 

имеют свои особенности: 

недостаточное количество 

солнечных дней и 

повышенная влажность 

воздуха. 

В образовательный процесс 

включены мероприятия, 

направленные на 

оздоровление детей и 

предупреждение 

утомляемости. 

Проводятся музыкальные 

досуги, физкультурные 

досуги (1 раз в месяц), Дни 

здоровья (1 раз в квартал) и 

физкультурные праздники (3 

раза в год). 

В холодное время года (при 

благоприятных погодных 

условиях) удлиняется 

пребывание детей на 

прогулке. 

В теплое время - 

жизнедеятельность детей, 

преимущественно, 

организуется на открытом 

воздухе. 

Культурно - исторические Санкт-Петербург - 

культурная столица, город с 

богатой историей. 

Зона ближайшего развития - 

пространство взаимодействия 

взрослого и ребенка для 

познания человеческой 

культуры. Содержание 

дошкольного 

образования в 

Образовательном 

учреждении включает в себя 

вопросы истории и культуры 

родного города, природного, 

социального и рукотворного 

мира, который с детства 

окружает маленького 

петербуржца. Санкт-
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Петербург - модель культуры, 

исследование которого дает 

полное представление о 

культуре как среде 

существования человека. 

Опыт жизни в городской 

среде - основа для 

дальнейшего 

постижения Петербурга как 

уникального феномена 

культуры, место открытий 

дошкольника в большой мир 

взрослых, способный помочь 

освоить первые умения 

самостоятельного 

существования в мире и 

найти ответы на все вопросы. 

Учет среды как источника 

развития качеств ребенка 

(одно и то же средовое 

воздействие по-разному 

сказывается на детях разного 

возраста в силу их различных 

возрастных особенностей). 

Культурная среда - то 

пространство, в котором 

ребенок получает 

возможность максимально 

реализовать свой природный 

личностный потенциал. 

Городская среда представляет 

собой тесные 

взаимоотношения природы и 

культуры. 

Демографические Характерной чертой 

последних лет являются 

миграционные процессы. 

Обеспечение равных 

возможностей для 

полноценного развития 

каждого ребенка независимо 

от места жительства, пола, 

нации, языка, социального 

статуса, 

психофизиологических и 

других особенностей. 

Поликультурное воспитание 

дошкольников строится на 

основе изучения 

национальных традиций 

семей воспитанников 

Образовательного 

учреждения. 

Дети знакомятся с 

самобытностью и 
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уникальностью русской и 

других национальных 

культур, представителями 

которых являются участники 

образовательного процесса. 

Реализуется проект 

«Этнокалендарь», входящий 

в перечень основных 

мероприятий Программы 

Правительства Санкт-

Петербурга «Толерантность» 

и направленный на 

гармонизацию 

межэтнических и 

межкультурных отношений, 

профилактики ксенофобии, 

укрепления толерантности в 

Санкт-Петербурге. 

Социальные Социальный статус семей 

разнообразный. 

При планировании 

педагогического процесса 

учитывается статус семьи, 

наличие старшего поколения 

(бабушек, дедушек), 

учитывается уровень 

взаимоотношений ребенка и 

взрослых. Социальный состав 

семей позволяет определить 

формы и методы 

взаимодействия 

образовательного 

учреждения и семьи 

Образовательные 

потребности родителей 

(законных представителей) 

воспитанников 

Получение качественного 

дошкольного образования. 

Обеспечение на высоком 

уровне присмотра и ухода за 

воспитанниками. 

Предоставление 

качественных 

образовательных услуг;  

Информированность 

родителей (законных 

представителей) о 

деятельности 

Образовательного 

учреждения; 

Консультативная поддержка 

семьи в вопросах воспитания, 

обучения и развития детей; 

Обеспечение единого 

образовательного 

пространства: 

Образовательное учреждение 

- ребенок - семья за счет 

проведения совместных 

мероприятий и других форм 

взаимодействия; 

Поддержка образовательных 



 

80 

инициатив семьи в ходе 

непосредственного 

вовлечения родителей в 

образовательную 

деятельность, в том числе 

создание образовательных 

проектов, реализуемых 

совместно с семьей. 

Приоритетное направление - 

духовно-нравственное 

 Заложить основы 

формирования духовно-

нравственной личности с 

активной жизненной 

позицией, направленной на 

развитие нравственных 

качеств ребенка, 

формирование 

социокультурных 

ценностных ориентации, 

основанных на нормах 

правилах поведения, 

сложившихся в обществе, 

отечественных традициях. 

 

2.2. Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда ДОО – это пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания. 

Состав воспитывающей среды ДОО 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 

процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества.  

Воспитывающая среда ДОО направлена на создание следующих групп 

условий: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения 

ребёнка к окружающему миру, другим людям, себе; 

- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и 

поступка в соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

- условия для становления самостоятельности, инициативности и 

творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских 

общностях, включая разновозрастное детское сообщество. 

 

 

2.3. Общности образовательной организации 

Общность - это системой связей и отношений между людьми, основанной 

на разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих 

цели совместной деятельности. 

В ДОО существуют следующие общности: 

педагог - дети,  

родители (законные представители) - ребёнок (дети),  
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педагог - родители (законные представители). 

Ценности и цели общностей ДОО 

Ценности и цели профессиональной общности 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений 

между педагогическими работниками, единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые 

заложены в основу Программы.  

Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники и другие сотрудники ДОО ориентированы на 

то, чтобы: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться 

в общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Ценности и цели профессионально-родительской общности 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к 

другу.  

Основная задача профессионально-родительской общности - объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО, поскольку зачастую поведение 

ребенка дома и в ДОО сильно различается. 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка будет способствовать созданию условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Ценности и цели детско-взрослой общности 

Детско-взрослая общность характеризуется содействием друг другу, 

сотворчеством и сопереживанием, взаимопониманием и взаимным уважением, 

отношением к ребенку как к полноправному человеку, наличием общих 
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симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе 

воспитания детей 

Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого 

ребёнка с учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной 

социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества 

- возможно только при условии эффективной деятельности всех общностей. 

Особенности организации всех общностей определяются системой 

взаимосвязей их участников.  

В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере 

взросления занимает субъектную позицию.  

Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание 

необходимых психолого-педагогических условий реализации программы 

воспитания.  

Деятельность профессионально-родительской общности способствует 

формированию единого подхода к воспитанию детей в семье и ДОО. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного 

взаимодействия детей 

Организация деятельности детской общности – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. В процессе общения ребенок 

приобретает способы общественного поведения, под руководством педагога 

учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как 

он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и 

привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений 

ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе.  

Педагогическое воздействие направляется на придание детским 

взаимоотношениям духа доброжелательности, развития у детей стремления и 

умения помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление 

плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В ДОО обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми.  

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 
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правилам, нормам поведения и традициям.  

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом 

и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 

 

2.4. Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с 

ТНР дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

ФГОС ДО. 

 
Таблица. 

Соотношение образовательных областей  

и направлений воспитания 

 

№ 

п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое развитие Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 

2.4.1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», 

«Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному 

краю, своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям 

(законным представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего 

народа, к нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к 

сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения 

соблюдать правила, активной личностной позиции. 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 
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трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда других людей. 

2.4.2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам 

страны (флагу, гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного 

края, родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению 

природы. 

2.4.3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Культура», «Красота». 

Это предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения 

чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 

2.4.4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей 

к ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, 

любви) к различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, 

бытового, социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей 

искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия 

ценностей «Красота», «Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира 

ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его 
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готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми). 

2.4.5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Жизнь», «Здоровье». 

Это предполагает: 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, 

здоровье и физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию 

организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и 

волевых качеств. 

 

2.5. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

2.5.1. Патриотическое воспитание 

Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных 

качеств, чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему 

народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Задачи: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, 

к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения 

к природе. 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со 

структурой самого понятия «патриотизм».  

Ее содержание 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 



 

86 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с ТНР с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, 

викторин, выставок и пр.; 

- формирование правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

2.5.2. Социальное воспитание 

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Цель социального воспитания дошкольника: формирование его 

ценностного отношения к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Задачи: 

- формирование у детей 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 детей в группе в различных ситуациях; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования 

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

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о 

мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Формы и виды деятельности: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с 

правилами, традиционных народных игр и пр.; 
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- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 

- воспитание у детей с ТНР навыков поведения в обществе; 

- обучение детей с ТНР сотрудничеству, использование групповых форм в 

продуктивных видах деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в детском 

коллективе; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения 

целей воспитания. 

2.5.3. Познавательное воспитание 

Ценность: знания. 

Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания. 

Задачи: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

- приобщение детей с ТНР к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

Cодержание деятельности 

Содержание познавательного воспитания направлено на формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Виды и формы деятельности: 

- 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 детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

2.5.4. Физическое и оздоровительное воспитание 

Ценность: здоровье.  

Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания обучающихся с ТНР (совместной и самостоятельной деятельности) 

на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 

обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития 
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ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому 

образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 

- формирование у ребенка с ТНР навыков поведения во время приема 

пищи; 

- формирование у ребенка с ТНР представлений о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 

- формирование у ребенка с ТНР привычки следить за своим внешним 

видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ТНР, 

в игру. 

Направления деятельности воспитателя 

Воспитатель должен формировать у дошкольников с ТНР понимание того, 

что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ТНР в 

ДОО. 

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. 

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических 

навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

2.5.5. Трудовое воспитание 

Ценность: труд. 

Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей 

к труду, трудолюбия, а также их приобщение к труду.  

Задачи: 

- ознакомление с доступными детям с ТНР видами труда взрослых и 
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воспитание положительного отношения к их труду; 

- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

взрослых и труда самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей с 

ТНР, воспитание у них навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования; 

- формирование у детей с ТНР привычки трудового усилия (привычки к 

доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает 

их к осознанию его нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям с ТНР необходимости постоянного 

труда в повседневной жизни; 

- воспитание у детей с ТНР бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, педагогов, сверстников); 

- предоставление детям с ТНР самостоятельности в выполнении работы, 

воспитание ответственности за собственные действия; 

- воспитание у детей с ТНР стремления к полезной деятельности, 

демонстрация собственного трудолюбия и занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу 

людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных 

ресурсов (в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей с 

ТНР дошкольного возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитании 

детей. 

 

2.5.6. Этико-эстетическое воспитание 

Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного 

отношения детей с ТНР к культуре и красоте, формирование у них 

эстетического вкуса, развитие стремления создавать прекрасное.  

Задачи: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 
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- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

- формирование у детей с ТНР эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной 

и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Для того чтобы формировать у детей с ТНР культуру поведения, 

воспитатель должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

- учить детей 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 взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО;  

- 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. 

Виды и формы деятельности: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей c ТНР, широкое 

включение их произведений в жизнь организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 
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- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми 

по разным направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения. 

 

2.6. Формы совместной деятельности в ДОО 

2.6.1. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника с ТНР, обозначенных во ФГОС ДО.  

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие 

основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным 

представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

педагогического работника, и способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка с ТНР (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

2.6.2. Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и 

родителей (законных представителей): 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Разработчиками рабочей программы воспитания учтены и описаны виды 

и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 

(законных представителей), используемые в ДОО в процессе воспитательной 

работы. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества 

педагогов и родителей 
Обмен информацией Взаимодействие участников ОП (обратная 

связь) 
Информационно-

просветительские 

-материалы на 

стендах; 

-папки-передвижки; 

Информационно-

аналитические 

-социально-

педагогический 

мониторинг; 

Коллективные 

-родительские 

собрания; 

-информационная 

группа ВК, 

Индивидуальные 

-беседы; 

-консультация-

размышление; 

-работа 
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-буклеты; 

-рекомендации по 

QR-коду; 

-выпуск газет; 

-фотоколлажи; 

-презентации; 

-выставки детских 

работ. 

 

-анкетирование; 

-опрос родителей; 

-почта доверия 

Whatsapp; 

-день открытых 

дверей; 

-открытые 

просмотры 

образовательного 

процесса; 

-совместные досуги 

(театральные 

постановки); 

-детско-родительские 

проекты 

(практические); 

-викторины; 

-проектная 

деятельность; 

-экскурсии; 

-мастер-классы; 

-акции-соревнования 

по сбору 

макулатуры; 

-совместная 

подготовка 

атрибутов для игр и 

досугов 

консультационного 

центра; 

-выполнение 

индивидуальных 

поручений; 

-переписка; 

-телефонный 

разговор; 

-индивидуальные 

блокноты (дневники) 

и др. 

2.6.3. События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором 

активность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Событийным может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Проекты воспитательной направленности. 

Проект «Воспитание патриота» 

Проект «Мы такие разные – и все-таки мы вместе!» 

Проект «Люблю тебя, Петра творенье!» 

Проект «Все профессии важны - все профессии нужны!» 

Проект «Осенние хлопоты» 

Проект «В ожидании Нового Года»  

Проект «Давайте жить дружно!» 

Проект «Путешествие капельки» 

Проект «Скажи пакету – нет!» 

Праздники. 
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Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов 

ребенка: 

памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи 

ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 

способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-

коммуникативных навыков.  

Фольклорные мероприятия. 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но 

существенно отличаются от остальных воспитательных мероприятий ДОО тем, 

что направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, 

знакомство детей с отечественными традициями и праздниками, 

многообразием стран и народов мира, их обычаями. При проведении 

фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. 

Воспитательная работа и организация режимных моментов. 

В детском саду, где дети находятся в течение всего дня, рационально 

организованы все режимные моменты: питание, сон, закаливание, гимнастика, 

прогулка, отдых. Эти процессы повторяются изо дня в день и создают у детей 

привычную последовательность действий. Важно в этих процессах 

воспитывать устойчивые навыки общественного поведения, добиваться, чтобы 

они стали прочными и ко времени перехода детей в школу приобрели 

необходимую завершенность. 

Воспитательная работа и игры. 

Игра имеет большое значение для физического и психического развития 

ребенка, становления его индивидуальности, формирования детского 

коллектива. 

Дети в игре вступают друг с другом в определенные отношения, 

побуждающие их к совместным действиям; игры вызывают эмоциональный 

отклик. Организация игровой деятельности решает задачи нравственного 

воспитания детей – воспитание дружеских отношений, коллективизма, 

положительных черт характера. Игры являются важным средством воспитания 

организованности, собранности, способности к быстрым и точным действиям. 

Воспитательная работа и трудовое воспитание. 

Трудовое воспитание заключается в приобщении детей к доступной им 

трудовой деятельности и выработке у них эмоционально положительного 

отношения к труду окружающих взрослых. Трудовая деятельность детей в 

дошкольном детстве зарождается в играх, в процессе выполнения простых 

действий и поручений взрослых. Она включает самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, труд по изготовлению игрушек. 

Важно развивать у детей желание что-то сделать самому не только для себя, но 

и для других. 

2.6.4. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является 

ведущей формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по 

освоению АОП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач 

воспитания. 
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Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение 

всего времени пребывания ребёнка в ДОО. 

Основными видами организации совместной деятельности в 

образовательных ситуациях в ДОО можно отнести: (раскрыть) 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

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

наизусть; 

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

инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, 

просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 

авторских, детских поделок и тому подобное), 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому 

подобное), посещение спектаклей, выставок; 

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и 

другие); 

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный 

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

тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

 

2.7. Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе: 

 знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 

 компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

 компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность 

и безопасность; 

 компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, 

игры и совместной деятельности; 

 компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывающие красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирующие научную картину мира; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного 

труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для 
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укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта; 

 компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность 

погружения в культуру России, знакомства с особенностями традиций 

многонационального российского народа. 

Вся среда ДОО должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо 

ориентироваться на продукцию отечественных и территориальных 

производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и иметь 

документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

Развитие ППС ДОО - управляемый процесс, направленный на то, чтобы 

среда была гармоничной и эстетически привлекательной. 

 

2.8. Социальное партнерство 

Социальное партнерство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении 

отдельных мероприятий (дни открытых дверей, государственные и 

региональные, праздники, торжественные мероприятия и тому подобное); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий 

в рамках дополнительного образования; 

 проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, 

событий и акций воспитательной направленности; 

 реализация различных проектов воспитательной направленности, 

совместно разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) 

и педагогами с организациями-партнерами. 

Взаимодействие с социальными партнерами 

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система Красносельского района» Детская 

библиотека № 11 «Остров сокровищ». Проводятся экскурсии дошкольников, 

подборки книг для детей и воспитателей, запись в библиотеку, тематические 

вечера, утренники, викторины.  

- Детская поликлиническое отделение № 74 Красносельского района Санкт-

Петербурга. Проводится профилактический осмотр детей в начале учебного 

года и перед прививками, осмотр специалистами поликлиники детей перед 

поступлением в школу, оказание консультативной помощи ДОУ, контроль за 

организацией физкультурно-оздоровительной работы с детьми, состоянием 
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физического развития дошкольников, охраной жизни и укрепления здоровья 

детей.   

- ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга. Организация курсов 

повышения квалификации, оказание методической помощи педагогам ДОУ, 

организация участия в методической работе района, контроль за исполнением 

работы, обобщение и распространение передового педагогического опыта.     

- Методические объединения района – проводят консультации, семинары-

практикумы, мастер- класс и конкурсы среди педагогов и дошкольников 

города. 

- ГБОУ ДОД Дом детского творчества Красносельского района. Участие в 

конкурсах  детского  творчества, профессиональных конкурсах. 

- ЦГПВ и БЖ Красносельского района. Информатизация ГБДОУ и повышение 

компетентности всех участников образовательного процесса в вопросе основ 

безопасности жизнедеятельности и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма.   

- АППО, РГПУ им. Герцена. Повышение квалификации педагогов, 

дополнительное образование. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания 
Образовательное учреждение должно быть полностью укомплектовано 

кадрами в соответствии с Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, утверждённым 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 года № 761н и в соответствии с Профессиональным стандартом 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», (с изменениями и дополнениями) утвержден приказом Минтруда 

России от 18.10.2013г. № 554н. В целях эффективной реализации Программы 

воспитания созданы условия для профессионального развития педагогических 

и руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного профессионального 

образования. В рамках реализации требований ФГОС ДО администрации ДОО 

учреждения обеспечивает следующие кадровые условия: 

1. Соответствие квалификации педагогических и учебно-

вспомогательных работников квалификационным характеристикам. 

2. Соответствие должностного состава и количества работников целям и 

задачам образовательного процесса, а также особенностям развития детей.  

3. Непрерывное сопровождение образовательного процесса в течение 

всего времени реализации педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками. 

Владение педагогическими работниками основными компетенциями, 
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необходимыми для создания условий развития детей: 

 обеспечивают эмоциональное благополучие, поддерживают 

индивидуальности и инициативы детей; 

 устанавливают правила взаимодействия в разных ситуациях; 

 обеспечивают построение зоны ближайшего развития каждого ребёнка; 

 обеспечивают взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребенка и непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Разделение функционала, связанного с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 
Наименование должности 

(в соответствии со штатным 

расписанием ОО) 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Заведующий - управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности 

в ДОУ за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на 

учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на учебный год; 

- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

- обеспечивает контроль за исполнением 

управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется через 

мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности в ДОУ). 
Старший воспитатель организует воспитательную деятельность в ДОУ; 

разрабатывает необходимые для организации 
воспитательной деятельности в ДОУ нормативные 
документы (положения, инструкции, должностные и 
функциональные обязанности, проекты и 
программы воспитательной работы и др.); 
проводит анализ возможностей имеющихся 
структур для организации воспитательной 
деятельности; 
планирует работу в воспитательной деятельности 
в ДОУ; 
организует практическую работу в ДОУ в 
соответствии с календарным планом 
воспитательной работы; 
проводит мониторинг состояния воспитательной 
деятельности в ДОУ совместно с Педагогическим 
советом; 
организует повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку педагогов для 
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совершенствования их психолого-педагогической и 
управленческой компетентностей; 
проводит анализ и осуществляет контроль 
воспитательной деятельности; 
отслеживает передовой педагогический опыт 
других образовательных организаций. 

Воспитатель 

Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 
медиа, физической культурой; 
формирует у обучающихся активной гражданской 
позиции, сохранение и приумножение 
нравственных, культурных и научных ценностей в 
условиях современной жизни, сохранение традиций 
ДОУ; 
организует работу по формированию общей 
культуры будущего школьника; 
формирует основы здорового образа жизни; 
внедряет в практику воспитательной деятельности 
научных достижений, новых технологий 
образовательного процесса; 
организация участия обучающихся в 
мероприятиях, проводимых районными, городскими 
и другими структурами в рамках воспитательной 
деятельности. 

Помощник воспитателя совместно с воспитателем обеспечивает занятие 
обучающихся творчеством, трудовой 
деятельностью; 
участвует в организации работы по формированию 
общей культуры будущего школьника. 

 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы 

воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации рабочей программы воспитания в ДОО включает: 

1) Федеральный закон Российской Федерации от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации». 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (зарегистрирован 

Минюстом РФ 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384), с изменением, 

внесенным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

21января .2019 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13 февраля 2019 г., регистрационный № 53776). 

3) Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

человека факторов среды обитания». 



 

99 

Основные локальные акты ДОО: 

 Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ 

детского сада № 76 комбинированного вида Красносельского района Санкт-

Петербурга. 

 План работы на учебный год. 

 Календарный учебный график. 

 Рабочая Программа воспитания в ДОУ. 

 Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Подробное описание приведено на сайте ГБДОУ №76 Красносельского 

района Санкт-Петербург http://ds76.krsl.gov.spb.ru/index/obrazovanie/0-8 в 

разделе «Образование». 

3.3. Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ТНР 

Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной 

организации обеспечить оптимальную ситуацию развития любого ребенка 

независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и 

др.). 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

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

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности разделяются (должны разделяться) всеми 

участниками образовательных отношений ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда ДОО 

строится как максимально доступная для детей с ТНР; событийная 

воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

http://ds76.krsl.gov.spb.ru/index/obrazovanie/0-8
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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 

обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания при 

инклюзивном образовании являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

 

2.6.Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

          2.6.1.  Программа коррекционно-развивающей работы. 

Пояснительная записка. 

Программа коррекционно-развивающей работы (далее – Программа КРР) 

разработана на основе комплекса парциальных программ и методических 

пособий коррекционной направленности. 

 Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 

7 лет), авт. Н.В. Нищева. 

Программа КРР направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении 

образовательной программы. 

Целью Программы ККР является позитивная социализация и 

всестороннее, целостное развитие личности детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Задачи: 

1) Создание условий, способствующих овладению ребенком 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению 
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в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования. 

2) Организация комплексного медико-психолого-педагогического 

изучения ребенка в целях разработки и уточнения индивидуального 

образовательного маршрута, а также определение эффективности его 

реализации; 

3) Преодоление и предупреждение у ребенка вторичных отклонений в 

развитии его познавательной сферы, поведения и личности в целом. 

4) Формирование у ребенка системы знаний и обобщенных 

представлений об окружающей действительности, развитие его познавательной 

активности, формирование всех видов детской деятельности, характерных для 

каждого возрастного периода. 

5) Обеспечение преемственности в работе учителя-логопеда, учителя 

дефектолога, воспитателей, музыкального руководителя, педагога-психолога по 

развитию основных составляющих развития речи ребенка, основывающихся на 

координации педагогического воздействия на образовательный процесс. 

6) Организация работы специалистов по обучению родителей отдельным 

психолого-педагогическим приемам, повышающим эффективность 

взаимодействия с ребенком, стимулирующим его активность в повседневной 

жизни, укрепляющим его веру в собственные возможности. 

Программа КРР основывается на следующих принципах: 

 принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи); 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии 

(составление индивидуальной коррекционно-развивающей программы на 

основе диагностических данных); 

 принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия 

коррекционно-педагогических технологий и индивидуально-

дифференцированного подхода к характеру нарушений у ребенка, их структуре 

и выраженности; 

 принципы интеграции усилий специалистов (преемственность работы 

всех специалистов ДОУ: учитель-логопед, музыкальный руководитель, 

воспитатель, педагог-психолог, инструктор по физической культуре); 

 принцип постепенности подачи учебного материала (от простого к 

сложному). 

Целостность Программы КРР обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников.  

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с Программой КРР является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, 

согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 
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преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 

возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, 

которые работают на протяжении недели в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при 

этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, 

что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности Содержание коррекционной работы в Программе КРР не является 

статичной по своему характеру. Темы коррекционных занятий могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей 

воспитанников. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

с логопедическим заключением 

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 и т.д., у которых 

имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и 

грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в 

основном, заканчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под 

непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в большой 

степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при 

общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие 

или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит 

из отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, 

сопровождающихся жестами и мимикой. 

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры 
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(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с 

этим, произносительные возможности ребенка значительно отстают от 

возрастной нормы. 

На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая 

фразовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой 

системы. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 

следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, 

алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической 

классификации речевых нарушений). 

Планируемые результаты 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей к 

целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с Программой КРР относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 

него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности. 
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Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Результативность коррекционно-развивающей работы отслеживается 

через диагностические исследования 3 раза в год с внесением последующих 

корректив в индивидуальные планы (маршруты) коррекции и в содержание 

всего коррекционно-образовательного процесса. 

Содержание коррекционно-развивающей работы на уровне ДОО 
Компоненты КРР Содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностическая 

работа 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении 
Комплексный сбор сведений об обучающемся на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля 

Определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, 

обучающегося с ОВЗ, с трудностями в обучении и социализации, 

выявление его резервных возможностей 

Изучение уровня общего развития обучающихся (с учетом 

особенностей нозологической группы), возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации со сверстниками и взрослыми 

Изучение индивидуальных образовательных и социально-

коммуникативных потребностей обучающихся 

Изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка 

Изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей 

обучающегося 

Системный разносторонний контроль специалистов уровня и 

динамики развития обучающегося, а также контроль создания 

необходимых условий, соответствующих особым 

(индивидуальным) образовательным потребностям Обучающегося 

 

 

 

 

 

 

КРР 

Выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-

развивающих программ (методик) психолого-педагогического 

сопровождения в соответствии с его особыми (индивидуальными) 

образовательными потребностями 
Организация, разработка и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения и 

развития, трудностей в освоении образовательной программы и 

социализации 

Развитие коммуникативных способностей, социального и 

эмоционального интеллекта обучающихся, формирование их 

коммуникативной компетентности  

Создание насыщенной РППС для разных видов деятельности 

Преодоление педагогической запущенности в работе с 

обучающимся, стремление устранить неадекватные методы 

воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных 
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представителей) с детьми 

 

 

 

Консультативная 

работа 

Разработка рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с трудностями в обучении и социализации, единых 

для всех участников образовательных отношений 

Консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимися 

Консультативная помощь семье в вопросах выбора оптимальной 

стратегии воспитания и приемов КРР с ребенком 

 

 

 

 

 

Информационно- 

просветительская 

работа 

Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные 

ресурсы и др.), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в 

обучении и социализации 

проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для 

педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в 

обучении и социализации. 

 

Мониторинг речевого и общего развития дошкольников старшего 

возраста 5-7 лет 

Мониторинг речевого и общего развития дошкольников проводится 

учителем-логопедом с каждым ребенком, имеющим заключение ТПМПК, в 

индивидуальной форме.  

Данные мониторинговых исследований фиксируются в индивидуальную 

речевую карту, на основе данных, полученных в ходе мониторинга, 

разрабатывается план работы с каждым ребёнком. 

Задачи мониторинговых исследований: 

 определение основных показателей и технологии отслеживания, а не 

результатов; 

 определение зоны ближайшего развития ребенка; 

 осуществление индивидуального подхода к содержанию и темпам 

речевого развития каждого ребенка; 

 оценивание достижений ребенка не с точки зрения положительного, а 

максимально возможного эффекта речевого развития; 

 обнаружение и фиксирование не только ожидаемых, прогнозируемых 

результатов, но и неожиданных, случайных, отрицательных, чтобы можно было 

видеть реальные процессы во всей их полноте. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Периодичность диагностики -3 раза в год.  

Циклограмма проведения диагностики  
Вид диагностики Примерный период Результат 
Стартовая  Заполнение речевой карты, 
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диагностика 1-15 сентября сбор медицинских и 

анамнестических данных, 

составление плана работы. 

Промежуточная 

диагностика 

 

10-20 января 

Заполнение дневника 

наблюдений, 

корректирование плана 

работы 

Заключительная 

диагностика на конец 

учебного года (конец 

обучения в логопедической 

группе) 

 

 

15-25 мая 

Заполнение дневника 

наблюдений и 

корректирование плана 

работы, заполнение 

школьной медицинской 

карты и рекомендаций для 

родителей для школьного 

обучения. 

 

Учитель-логопед проводит диагностику и мониторинг следующих 

компонентов речевой системы ребенка: 

 состояние артикуляционной моторики; 

 исследование импрессивной речи; 

 состояние фонематического восприятия; 

 состояние звукопроизношения; 

 сформированность звуко-слоговой структуры слова; 

 исследование состояния фонематического анализа, синтеза и 

фонематических представлений; 

 исследование словаря и навыков словообразования; 

 исследование грамматического строя речи; 

 исследование связной речи. 

Дополнительно оцениваются:  
 состояние общей и мелкой моторики, графомоторики; 

 уровень сформированности эмоционально-волевой сферы; 

 уровень сформированности высших психических функций. 

Методика логопедического обследования должна соответствовать ряду 

требований: быть лаконичной; доступной в плане наглядного материала – он 

должен быть понятен и доступен детям; учитывать возраст и интеллектуальные 

возможности обследуемого ребёнка; иметь в наличии бланк для фиксации 

получаемых данных (протокол); предоставлять возможность качественного и 

количественного анализа результатов; предоставлять возможность по 

полученным результатам сделать вывод об уровне речевого развития; быть 

удобной в использовании. Молодому специалисту определиться с выбором 

методики для логопедического исследования достаточно сложно, так как в них 

редко можно встретить развернутую аннотацию для использования в 

логопедическом процессе и рекомендации к использованию. У каждого 

специалиста должна быть основа, которая позволит эффективно и быстро 

провести логопедическое обследование. 

 Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста О.И. 

Крупенчук Как указывает сама автор, данная карта имеет ряд особенностей: 
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1. Карта рассчитана на 3 года; начинать можно с любого – с того, когда ребёнка 

привели к логопеду: с 4,5 или 6 лет. 

2. Карта  рассчитана на обследование детей с самыми частыми видами 

нарушений речи. Диагноз ребёнка может быть изменён, но это не требует 

заполнения новой карты. 

3. Многие виды обследования сведены в таблицы с возможностью просмотра 

динамики за время пребывания ребёнка в логопедической группе( 

обследование мимической и артикуляционной мускулатуры; 

звукопроизношение, согласование падежных окончаний. 

4. Представлены все традиционные виды обследования речи и исключены 

обследования, не являющиеся принципиальными для постановки 

логопедического заключения, но отнимающие много времени у логопеда. 

5. В разделе «Словоизменение» приводится таблица согласования падежных 

окончаний всех трёх склонений русского языка. 

6. Автор предлагает, в тех местах, где ребёнок ответил правильно ставить 

латинскую буку N (норма), а в тех, где допущены ошибки, - записывать ответ 

ребёнка. Это нужно для того, чтобы картина  нарушений не «зашумлялась» 

добросовестно записанными правильными ответами, а была видна сразу. 

7. Рисунки, сопровождающие задания, освобождают логопеда от поиска 

соответствующих иллюстраций и сокращают время обследования. 

8. В разделе «Логопедическое заключение» представлена примерная схема 

написания э того заключения. 

9. Для детей не прошедших полный курс обучения (т.е. пропустивших1/3 

учебного времени и больше), подводится итог пропуска, что заверяется 

медработником и не требует дополнительных справок. 

10. В разделе «Ранее развитие» цифры в скобках показывают среднюю норму 

появления каждого навыка. 

Речевая карта О.И. Крупенчук предполагает сбор анамнеза, исследование 

состояния речевого аппарата, голосовой функции и просодики, мимической и 

артикуляционной мускулатуры, звукопроизношения, слоговой структуры, 

фонематических процессов, грамматического строя, лексического запаса, 

понимания речи, связной речи. Пособие удобно тем, что есть возможность 

фиксировать результат. Обрабатывать полученные результаты позволяет 

система баллов: каждый раздел оценивается по четырёхбальной системе (0 

баллов – без нарушений, 4 – балла – отсутствие, несформированность), после 

обследования баллы сводятся в таблицу, суммируются. Чётких инструкций 

проведения обследования – нет. Речевая карта эффективна, если требуется 

экспресс – диагностика речи ребёнка, средняя продолжительность 

обследования – 20 минут. 

Сбор анкетных данных, общего анамнеза, фиксацию решения ПМПК, 

показателей раннего и речевого развития предполагают только речевые карты. 

При оценке состояния артикуляционного аппарата, О.И. Крупенчук не разделят 

твёрдое и мягкое нёбо; предлагает задание на исследование голосовой 

функции. Пробы на исследование состояния артикуляционной моторики О.И. 

Крупенчук не предоставляет задания для обследования общей и ручной 
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моторики, мягкого нёба. О.И. Крупенчук предлагает чередовать только 

статические упражнения («улыбочка» /«трубочка», «парус»/«мостик»      О.И. 

Крупенчук рекомендует обследовать фонематическое восприятие с 

использованием черно-белого иллюстративного материала. При обследовании 

фонематического восприятия по данной методике у дошкольников затруднений 

не выявлено. Задания на обследование лексического компонента речи, 

классифицированы по темам, лексические темы – дифференцированы по 

возрастам детей. Категорию «посуда» О.И. Крупенчук предлагает – для 

пятилетних детей, знание названий мебели и фруктов   – у детей шестилетнего 

возраста. Кроме того, О.И. Крупенук не предоставляет для исследования такие 

трудные категории как «ягоды», «насекомые», «транспорт». 

К темам: фрукты, овощи, игрушки в речевой карте наглядного материала нет. 

Автор предлагает ребёнку ряд слов и задание: «назови одним словом». Задания 

распределены по степени трудности, с учетом возрастных особенностей 

дошкольников. Подбор антонимов к словам. Инструкции: «скажи наоборот» у 

О.И. Крупенчук – с 4 лет. Активный глагольный словарь можно обследовать 

при помощи речевых карт и альбома О.И. Крупенчук предлагает задания, в 

зависимости от возраста детей: для детей четырехлетнего возраста в первой 

речевой карте имеются картинки. Проверка согласования падежных окончаний 

по речевой карте О.И. Крупенчук с опорой на таблицу позволяет исследовать 

окончания всех трёх склонений русского языка (склонение слов лиса, ёжик, 

рысь). Для исследования употребление предложно-падежных конструкций в 

методиках представлен наглядный материалов речевой карте О.И. Крупенчук 

проба представлена в несколько ином варианте – в зависимости от возраста 

ребёнка ему предъявляется одна сюжетная картинка, с опорой на которую 

ребёнок должен назвать расположение объектов. Проверка согласования 

существительных с числительными ведётся с использованием наглядного 

материала. Имеется возможность проверки правильного согласования с 

числительными существительных у О.И. Крупенчук только двух – мужского и 

женского. Методика снабжена наглядным материалом для проверки 

образования существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Картинки узнаваемы и не вызывают спорных ответов. Картинками, для 

исследования знаний ребёнка названий детёнышей животных, оснащена. 

Назвать детёныша собаки О.И. Крупенчук предлагает пятилетнему ребёнку, а 

Н.В. Нищева – шестилетнему; Н.В. Нищева приводит в качестве стимульного 

материала названия самок животных, в речевой карте О.И. Крупенчук это не 

принимает принципиального значения;  Диагностировать образование 

ребёнком притяжательных прилагательных Н.В. Нищева и О.И. Крупенчук 

рекомендуют после шестилетнего возраста. Опоры на наглядный материал нет. 

 Состояние процесса образования приставочных глаголов автор рекомендует 

исследовать после шести лет. На всех картинках изображен человек, 

осуществляющий действия, в речевой карте О.И. Крупенчук три сюжетные 

картины, на которых изображены происходящие действия. Работа требует 

определённой подготовки: предварительно следует сформулировать вопросы. 
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Исследование состояния звуко слоговой структуры слов осуществляется на 

материале слов разной звуко слоговой структуры: она усложняется в 

зависимости от возраста ребёнка. 

В речевой карте О.И. Крупенчук наглядный материал отсутствует, дети не 

узнают слово на слух и допускают ошибки. Звукопроизношение исследуется на 

основе предметных картинок. В речевой карте О.И. Крупенчук правильность 

произнесения звуков исследуется в трёх позициях в слове: в начале, в середине 

и в конце. 

Таким образом, фонематическое недоразвитие проявляется в нарушениях 

фонематического восприятия и фонематического анализа, и синтеза, которые 

могут быть нарушены избирательно или одновременно. Фонематическое 

недоразвитие наблюдается как при нарушении произношения, так и при 

нормальном произношении. Первичное обследование является главным звеном 

в диагностике детей с фонематическим недоразвитием речи. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа в ДОО осуществляется в два этапа. 

Первый этап: подготовительный. Второй этап: основной. 
1. Подготовительный этап логопедической работы 

Задачи 

логопедической 

работы 

 

Основное содержание 

Формирование 

произвольного 

слухового и зрительного 

восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-

пространственных 

представлений. 

Закрепление усвоенных объемных и плоскостных 

геометрических форм. Освоение новых объемных и 

плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, 

пирамида). Обучение зрительному распознаванию и 

преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по 

представлению и описанию. Совершенствование навыка 

стереогноза. Обозначение формы геометрических фигур и 

предметов словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение 

упорядочению групп предметов (до 10) по возрастанию и 

убыванию величин. Обозначение величины предметов (ее 

параметров) словом. 

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов 

(фиолетовый, серый) и цветовых оттенков (темно-коричневый, 

светло-коричневый). Обучение различению предметов по цвету 

и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков 

словом. 

Обучение классификации предметов и их объединению 

во множество по трем-четырем признакам. 

Совершенствование навыка определения 

пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, 

впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. 

Обучение определению пространственного расположения между 

предметами. Обозначение пространственного расположения 

предметов словом. 

Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, 

наложенных друг на друга изображений. Обучение восприятию 
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и узнаванию предметов, картинок по их наименованию 

(организация восприятия по слову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой 

памяти. Совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми 

предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи 

неречевых звуков и слов). 
Формирование 

кинестетической и 

кинетической основы 

движений в процессе 

развития общей, ручной 

и артикуляторной 

моторики. 

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы 

детей Обучение их выполнению сложных двигательных 

программ, включающих последовательно и одновременно 

организованные движения (при определении содержания работы 

по развитию общей моторики на логопедических занятиях 

логопед исходит из программных требований образовательной 

области «Физическое развитие»). 

Совершенствование кинестетической основы движений 

пальцев рук по словесной инструкции. 

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в 

процессе выполнения последовательно организованных 

движений и конструктивного праксиса. Формирование 

кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения одновременно организованных движений, 

составляющих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы 

артикуляторных движений и формирование нормативных 

артикуляторных уклада звуков. 

Развитие кинетической основы артикуляторных 

движений. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры 

по словесной инструкции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и 

артикуляторной мускулатуры путем проведения 

дифференцированного логопедического массажа 

(преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, 

с учетом локализации поражения, характера и распределения 

нарушений мышечного тонуса). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения. обобщения, классификации. 

Совершенствование основных компонентов мыслительной 

деятельности. Формирование логического мышления. 

Обучение умению рассуждать логически на основе обогащения 

детского опыта и развития представлений об окружающей 

действительности, а также умению представлять индуктивно-

дедуктивные доказательства. 

Обучение планированию деятельности и контролю ее при 

участии речи. 

Развитие анализа, сравнения, способности выделять 

существенные признаки и мысленно обобщать их по принципу 

аналогии. Обучение детей активной поисковой деятельности. 

Обучение самостоятельному определению существенного 

признака для классификации на его основе. 

Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих 

представлений различной степени обобщенности. 
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Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью родовых 

понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, 

обобщать понятия через выделение признаков различия и 

сходства («Назови, какие бывают», «Назови одним словом», 

«Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение 

мысленному установлению связей, объединению предметов, их 

частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи 

картинку»). Формирование умения устанавливать причинно-

следственные зависимости. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок 

без использования наглядной опоры (на основе игрового и 

житейского опыта). 
Формирование 

слухозрительного и 

слухомоторного 

взаимодействия в 

процессе восприятия и 

воспроизведения 

ритмических структур. 

Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических 

сигналов) и их воспроизведению по речевой инструкции (без 

опоры на зрительное восприятие). 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое» и 

«тихое» звучание с использованием музыкальных инструментов. 

Обучение детей обозначению различных по длительности и 

громкости звучаний графическими знаками. 

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и 

акцентированных ритмических структур и их воспроизведению 

образцу и по речевой инструкции /// ///; // ///; /-; -/; //- -; - - //; -/—/ 

(где / — громкий удар, - - тихий звук); __ ; … -------------------------

--------------------------- __ ; . __ (где — длинное звучание, - 

короткое звучание). 
Формирование 

сенсорно-перцептивного 

уровня восприятия (в 

работе с детьми, 

страдающими 

дизартрией) 

Совершенствование познавания звуков, направленного 

восприятия звучания речи. Обучение детей умению правильно 

слушать и слышать речевой материал. Формирование четкого 

слухового образа звука. 

2. Основной этап логопедической работы 
Задачи 

логопедической 

работы 

 

Основное содержание 

Расширение пассивного 

словаря, развитие 

импрессивной речи в 

процессе восприятия и 

дифференциации 

грамматических форм 

словоизменения и 

словообразовательных 

моделей, различных 

типов синтаксических 

конструкций. 

Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и 

адъективного словаря импрессивной речи параллельно с 

расширением представлений об окружающей действительности 

и формированием познавательной деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знании о 

предметах и явлениях окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи 

форм существительных единственного и множественного числа 

мужского, женского и среднего рода, глаголов в форме 

единственного и множественного числа прошедшего времени, 

глаголов прошедшего времени по родам, грамматических форм 

прилагательных предложных конструкций. Обучение 

различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных 

глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто 

одевает, кто одевается»). 

Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме 

настоящего, прошедшего и будущего времени («Покажи, где 
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мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где мальчик 

будет есть»). 

Обучение детей различению предлогов за — перед, за- у, под — 

из-за, за — из-за, около — перед, из-за — из-под (по словесной 

инструкции и по картинкам).  

Обучение детей различению предлогов со значением 

местоположения и направления действия (висит в шкафу — 

пошел в лес) с использованием графических схем. Обучение 

детей пониманию значения менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. Формирование 

понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -

инк-,-ин-, -ц-, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», 

«Покажи, где сахар, а где сахарница», «Покажи, где бусы, где 

бусина», «Покажи, виноград, где виноградинка»). 

Формирование понимания суффиксов со значением «очень 

большой»: -ищ-, -ин- («Покажи, нос, где носище», «Покажи, где 

дом, где домина»). Дифференциация уменьшительно-

ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень 

большой» («Покажи где лапка, где лапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, 

на- и их различения. Формирование понимания значений 

приставок с-, у-, под-, от-, за-, по-, пере-, до- и их различение 

(Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», 

(Покажи где птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, 

залетает в клетку, перелетает через клетку»). Обучение детей 

пониманию логико-грамматических конструкций: 

сравнительных Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии 

(Колю ударил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал 

Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной 

картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с использованием 

иллюстраций). 
Формирование 

предметного, 

предикативного и 

адъективного словаря 

экспрессивной речи. 

Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение 

значения слов, обозначающих названия предметов, действий, 

состояний, признаков, свойств и качеств. Семантизация лексики 

(раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на 

наглядность, но и через уже усвоенные слова) 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, 

два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического 

аспектов лексического строя экспрессивной речи. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным 

(сильный — слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и 

сходным (веселый — радостный, прыгать — скакать, грустно 

— печально) значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал 

(дерево, металл, стекло, ткань, пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках 

объяснению смысла поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова: 

обозначающие личностные характеристики (честный, 

честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, 
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ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, 

равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова (ножка 

стула — ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная 

коса — длинная коса у девочки). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и 

словосочетаний в соответствии с контекстом высказывания. 
Формирование 

грамматических 

стереотипов 

словоизменения и 

словообразования в 

экспрессивной речи. 

Совершенствование навыков употребления форм единственного 

и множественного числа существительных мужского, женского 

и среднего рода в именительном падеже и косвенных падежах 

(без предлога и с предлогом). 

Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи 

несклоняемых существительных. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме 

изъявительного наклонения единственного и множественного 

числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов 

прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного 

вида. Обучение правильному употреблению и различению в 

экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов (моет 

— моется, одевает — одевается, причесывает — 

причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода 

единственного и множественного числа в именительном и 

косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления 

словосочетаний, включающих количественное числительное 

(два и пять) и существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи 

предлогов за — перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — 

перед, из-за — из-под и предлогов со значением местоположения 

и направления действия. 

Обучение детей правильному употреблению существительных, 

образованных с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц, -

инк-,-ник, -ин-;-ц-, -иц-, -ец-).Совершенствование навыка 

дифференциации в экспрессивной речи существительных, 

образованных с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, 

образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-,под-

, от-, за-; по-, , пре-, до-). 

Совершенствование навыков употребления притяжательных 

прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- 

(без чередования) и относительных прилагательных с 

суффиксами (-ов- -ев-,-н-,-ан-,-енн-. Обучение правильному 

употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -

и- (с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь —

медвежий. Обучение детей употреблению качественных 

прилагательных, образованных с помошью суффиксов -ив-,-чив-, 

-лив-, -оват, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, 

хитроватый, беленький). Обучение употреблению 

сравнительной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, 

белей, выше) и аналитическим (при помощи слов более или 
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менее, более чистый, менее чистый) способом. 

Обучение детей употреблению превосходной степени 

прилагательных, образованных синтетическим (при помощи 

суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) и 

аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый 

высокий, наиболее высокий) способом. 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима —зимний, 

зимовье, перезимовать, зимующие, зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, 

мясорубка, черноглазый, остроумный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 
Формирование 

синтаксической 

структуры 

предложения. 

Развитие навыка правильно строить простые распространенные 

предложения, предложения с однородными членами, 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных 

предложений с использованием подчинительных союзов потому 

что, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что на улице 

дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. 

Когда закончится, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он 

не пошел в детский сад). 
Формирование связной 

речи. 
Развитие навыков составления описательных рассказов (по 

игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания. 

Обучение детей творческому рассказыванию на основе 

творческого воображения с использованием представлений, 

хранящихся в памяти, и ранее усвоение знаний. Формирование 

умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать 

средства связи, осознавать структурную организацию текста. 
Коррекция нарушений 

фонетической стороны 

речи. 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза. Формирование правильной артикуляции 

отсутствующих или нарушенных в произношении согласных 

звуков позднего онгогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (в работе 

с детьми, страдающими дизартрией, учитывается локализация 

поражения, характер нарушения мышечного тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и 

слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных в 

произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с которыми 

проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение 

ударного гласного в начале слова, выделение звука в слове, 

определение последнего и первого звука в слове). 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза 

звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы 

фонематического анализа: определять местоположение звука в 

слове (начало, середина, конец); последовательность и 
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количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, 

кошка и др.) — с учетом поэтапного формирования умственных 

действий (по П. Я. Гальперину). 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. 

Совершенствование фонематических представлений (по 

картинкам и по представлениям). 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть 

слова). Формирование у детей: осознания принципа слоговой 

строения слова (на материале слов, произношение и написание 

которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть 

количество слогов, определять их последовательность; 

составлять слова из заданных слогов: двухсложные слова, 

состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из 

открытого и закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные 

слова, состоящие из прямых открытых слогов (малина, канава), 

односложные слова (сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной 

звукослоговой структуры (изолированных и в условиях 

фонетического контекста) без стечения и с наличием одного 

стечения согласных звуков. Обучение правильному 

воспроизведению звукослоговой структуры слов, 

предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и 

трехслоговых слов с наличием нескольких стечений согласных 

звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, 

крыжовник, отвертка), четырехслоговых снов без стечения 

согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, 

жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования 

различных интонационных структур предложений в 

экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в 

театрализованных играх). 
Коррекция нарушений 

движений 

артикуляторного 

аппарата, дыхательной 

и голосовой функций. 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения 

специальных артикуляторных упражнений. Отработка объема, 

силы, точности, координации произвольных артикуляторных 

движений. Формирование двигательной программы в процессе 

произвольного переключения от одного артикуляторного 

элемента к другому и при выполнении одновременно 

организованных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа 

физиологического дыхания. Формирование речевого дыхания. 

Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не 

надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох 

без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в 

ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым 

сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, 

изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [X], [С], [Ш], 

[Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение 

речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, 

затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, 

затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение 

речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы 

летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. 
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Птицы летят высоко в голубом небе). 

Совершенствование основных акустических характеристик 

голоса (сила, высота, тембр) в специальных голосовых 

упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и 

обучение свободной голосоподаче). Закрепление мягкой атаки 

голоса. 
Обучение грамоте. Знакомство с понятием «звук-буква», «слог», «слово», 

«предложение». Обучение составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога, 

простое предложение из трех-четырех слов без предлога, 

простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению 

элементарных правил правописания, раздельное написание слов 

в предложении, точка (восклицательный, вопросительный 

знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в 

начале предложения. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э. Н. X, 

Ы, Ф. Б, Д, Г, В, Л, И, С, 3, Ц (без употребления алфавитных 

названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

1. сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки 

2. сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ) 

3. сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА); 

4. односложных слов по типу СГС (КОТ); 

5. двухсложных и трехсложных слов, состоящих из 

открытых слогов (ПАПА, АЛИСА); 

6. двухсложных и трехсложных слов, состоящих из 

открытого и закрытого слога (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК); 

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, 

предложений. 

 

Комплексно-тематическое планирование работы по освоению 

лексико-грамматических категорий и связной речи 
Неделя Лексическая тема Задачи 

Сентябрь 
I 

II 

Начало Учебного 

года. 

День знаний 

Обследование 

детей 

Обследование речевого и неречевого развития 

детей 

III Грибы - Ягоды Словообразование уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. Составление предложений по 

демонстрации действий. 

Образование относительных прилагательных, 

употребление в речи сложноподчиненных 

предложений с придаточными причины. 

IV Овощи-Фрукты Употребление родительного падежа 

качественных числительных в сочетании с 
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существительными. 

Упражнение в образовании глаголов с 

приставками; согласование существительных с 

числительными. 

Октябрь 
I Деревья Закрепление словообразования и употребления 

относительных прилагательных; 

словообразование родственных слов; 

упражнение в употреблении синонимов. 

Составление рассказа по картине. 

II Одежда, ателье Пересказ прочитанного текста. Практическое 

усвоение навыков постановки вопроса: Какой? 

Какая? Какое? Составление предложений, по 

опорным словам, согласуя сущ. с прилаг. в роде, 

числе, падеже. 

III Обувь, головные 

уборы 

Согласование существительных с 

притяжательными местоимениями (мой, твой, 

моя, твоя…). Образование относительных 

прилагательных (кожаные, резиновые…). 

IV Мебель, дом Различение и употребление ед. и мн. числа, наст. 

и прош. вр., совершенного и несовершенного 

вида. 

Составление предложений по сюжетной картине. 

Составление предложений, по опорным словам, 

с использованием сущ. творит. падежа без 

предлогов и сущ. родит. падежа мн. числа. 

Составление рассказа по опорным картинкам. 

Ноябрь 
I Электроприборы Практическое употребление предлогов и 

предложно-падежных конструкций. Образование 

наречий и сравнительной степени наречий (ярче, 

быстрее, длиннее…). Составление 

описательного рассказа 

II Посуда, кухня Согласование относительных прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Составление предложений с ними. Составление 

рассказа из коллективного опыта. 

III Продукты 

питания, магазин 

Образование относительных прилаг. в значении 

соотнесенности к продуктам (гороховый, 

мясной, фруктовый) и согласование их в роде, 

числе, падеже. Распространение предложений 

определениями. 

IV Осень 

(обобщение) 

Закрепление словообразования и употребления 

относительных прилагательных; 

словообразование родственных слов; 

упражнение в 

употреблении синонимов. Составление рассказа 

по картине. 

Декабрь 

I Дикие животные 

и их детёныши 

Образование и употребление 

притяжательных 

прилагательных и согласование их с 
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существительными в роде, числе, падеже в 

предложениях с однородными членами. 

Пересказ. 
II Домашние 

животные и их 

детёныши. 

Образование относительных прилагательных и 

согласование их в роде, числе, падеже. 

Составление предложений с приставочными 

глаголами по опорным словам. Употребление в 

речи несклоняемых существительных. 

Закрепление 

употребления в речи приставочных глаголов и 

существительных в винительном и родительном 

падежах множественного числа. 

Составление предложений по вопросам логопеда 

и объединение их в короткий рассказ. 

III Домашние птицы Усвоение предлогов – К- От- и их 

дифференциация в речи. Закрепление умения 

самостоятельно задавать вопросы. 

Употребление существительных в Д.п., ед.ч. и 

согласование их с глаголами (дать кому? Чему?). 

IV Новый год Закрепление и правильное употребление 

приставочных глаголов и относительных 

прилагательных. Составление рассказа по 

сюжетной картинке (или творческое 

рассказывание). 

Январь 

I Каникулы 
II Зима, зимние 

забавы 

Закрепление и правильное употребление 

приставочных глаголов и относительных 

прилагательных. Образование наречий, 

сравнительной степени прилагательных. 

Образование антонимов прилагательных и 

наречий. Составление рассказа по серии 

картинок 

III Животные Севера 

и Юга 

Усвоение и правильное употребление 

чередований корневых согласных в глаголах 

неопределенной формы и глаголов 1 лица ед. 

числа (хотеть-хочу, махать-машу). Расширение 

глагольного словаря. 

Подбор действий к существительным. 

Закрепление правильного употребления в речи 

сущ. родит. падежа мн.числа (лев - львов, звери- 

зверей). 

Составление рассказа по сюжетной картине. 

IV Зимующие птицы Образование и употребление притяжательных 

прилагательных и согласование их с 

существительными в роде, числе, падеже в 

предложениях с однородными членами. 

Пересказ. 

Усвоение смысловой значимости приставочных 

глаголов с предлогами –из-через-от-перед-

между. Подбор слов-антонимов в предложениях 

с противительным союзом –А. 
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Февраль 

I Транспорт 

(дифференциация) 

Правильное употребление в речи сложных 

предлогов – из-за – из-под – и т. д. в 

предложениях типа: подлеж.+сказ.+собств. 

дополнение, где один из чл. предлож. выступает 

словосочетанием сущ. с числит. 

II Транспортные 

профессии 

Закрепление навыка постановки вопросов к сущ. 

и глаголам. Составление предложений с 

однородными членами (распространение); по 

опорным словам и с различными союзами. 

Обучение самостоятельному рассказыванию по 

началу, данному логопедом. 

III Мужские 

профессии, 23 

февраля 

Практическое усвоение и употребление имен 

существительных в дательном падеже. 

Составление рассказа по графическому плану 

(мнемотаблицы). Работа над 

сложноподчиненным предложением с союзами –

что- чтобы. Составление рассказов о Российской 

Армии по плану логопеда. 

IV Правила 

безопасности и 

дорожного 

движения 

Практическое употребление сложных 

предложений. Составление рассказа по теме.  

Составление пересказа. 

Март 

I 8 марта. Начало 

весны 

Практическое усвоение и употребление в речи 

сущ.с ум.-ласкат. суфф. и согласование их с 

глаголами совершенного и несовершенного 

вида; настоящего и прошедшего времени, ед. и 

мн. числа. 

Составление рассказа: Моя мама. 

II Женские 

профессии 

Закрепление навыка постановки вопросов к сущ. 

и глаголам. Составление предложений с 

однородными членами (распространение); по 

опорным словам и с различными союзами. 

Обучение самостоятельному рассказыванию по 

началу, данному логопедом. 

III Семья Практическое усвоение и употребление в речи 

сущ.с ум.-ласкат. суфф. и согласование их с 

глаголами совершенного и несовершенного 

вида; настоящего и прошедшего времени, ед. и 

мн. числа. 

Составление рассказа: Моя семья. 

IV Неделя здоровья Практическое употребление сложных 

предложений. Составление рассказа по теме. 

Составление пересказа. 

Апрель 

I Перелётные 

птицы 

Употребление родительного падежа 

качественных числительных в сочетании с 

существительными. 

Пересказ отрывка из рассказа «Улетают 

журавли» 

II Космос Словообразование сущ-х с разными 
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суффиксами. 

Употребление в речи сущ. в роде; дательном, 

творительном, винительном падежах. 

Составление предложений с союзами – А – И. 

III Город. Улицы. Составление предложений с однородными 

членами и союзами – что – чтобы – потому - что. 

Пересказ рассказа по вопросам. Закрепление 

и правильное употребление в речи 

грамматических категории прилагательных 

(относительных, притяжательных, степени 

сравнения, слова-антонимы). 

IV Весна, цветы Согласование числительных с сущ. и глаг. 

Составление предложений с глаг. соверш. и 

несоверш. вида по картинкам или демонстрации 

действий. Составление рассказа по картинке или 

серии картин. Составление рассказа по 

предложенному началу. 

Май 

I День Победы. Практическое усвоение образования 

родственных слов. Составление рассказа по 

собственным наблюдениям или рисункам детей. 

II Школа Работа над грамматическими категориями, 

изученными в течение года. Самостоятельное 

составление рассказов. 

III Насекомые, рыбы Закрепление навыков согласования сущ. с 

числительными. Составление предложений с 

однородными членами. Составление рассказа. 

(мнемотаблица) 

IV Лето Усвоение и правильное употребление 

приставочных глаголов с предлогами- Из - Через 

- От-. Согласование существительных с 

глаголами. Составление описания-загадки о 

животном с использованием прилагательных. 

Комплексно-тематическое планирование работы по формированию 

фонетической стороны речи 
Неделя Тема Задачи 

Сентябрь 
I 

II 
Обследование речевого и неречевого развития детей 

III Звук и буква У Выделение звука “У” из ряда гласных звуков, 

слогов, из начала и конца слова в ударной 

позиции. Знакомство с буквой “У”. Понятие 

“звук” и “буква”. Чтение букв У, у. 

IV Звук и буква А 

Звуки А-У 

Выделение звука “А” из ряда гласных, слогов, 

из состава слова (из начала, середины, конца 

слова в ударной позиции). Умение придумывать 

слова с заданным звуком. Чтение букв А, а. 

Звуковой анализ слов Ау, Уа. Соотнесение 

слова и схемы. Составление из букв разрезной 

азбуки, чтение слов Ау, Уа. 

Октябрь 
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I Звук и буква О Выделение звука “О” из ряда гласных, слогов, 

из состава слова в ударной позиции. Анализ 

звукового рядя типа АОУ. Знакомство с буквой 

“О”. 

Соотнесение слова и схемы. Составление из букв 

разрезной азбуки ряда гласных А,О,У. 

II Звук и буква И Выделение звука из состава слова. Анализ 

звукового ряда А,О,У,И. Соотнесение слова и 

схемы. 

Составление из букв разрезной азбуки, чтение 

ряда гласных А,О,У,И 

III Звук и буква Э Выделение звука из состава слова. 

Произнесение звука “Э” с постепенным 

усилением и ослаблением силы голоса. 

Произнесение ряда гласных на одном выдохе, с 

изменением высоты голоса. Соотнесение слова 

и схемы. Составление из букв разрезной азбуки и 

чтение ряда гласных типа А,О,У,И,Э 

IV Звук и буква Ы 

Звуки И-Ы 

Выделение звука “Ы” из состава слова. Анализ 

звукового ряда типа О,Ы,У,А. Обозначение 

буквой звука “Ы” в схеме слова. Составление из 

букв, чтение ряда гласных. Уметь слышать 

звуки, выделять их из слов, определять место 

звука в слове, дифференцировать звуки и буквы 

“Ы-И” 

Ноябрь 
I Гласные звуки и 

слог, ударение 

Понятие о слоге. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. 

Слоговой анализ 2х и 3х сложных слов. 

Соотнесение слова и слоговой схемы слова. 

Выделение гласных звуков в слове. 

Составление и чтение слоговых схем. 

Понятие об ударении. Выделение ударного 

гласного звука в слове. Составление и чтение 

слоговых схем. Постановка ударения. 

II Звуки М, МЬ и 

буква М 

Понятие согласный звук, звонкий, мягкий, 

твердый. Выделение звуков “М,мь” из состава 

слова. Дифференциация звуков М-МЬ. Подбор 

слов к схеме. Преобразование слогов. Звуковой 

анализ слогов Ам, Ма. Большая буква в начале 

предложения. Чтение слогов МА, АМ, слова 

МАМА, МИМ, МУМУ, МАМЫ и т.д 

III Звуки В, ВЬ и 

Буква В 

Выделение звуков “В, вь” из состава слова. 

Анализ слогов типа ВА, ВИ Составление и 

чтение слогов. Большая буква в именах людей. 

Чтение и составление схемы предложения с 

предлогом –В. 

IV Звуки Н, НЬ и 

Буква Н 

Выделение звуков “Н, нь” из состава слова. 

Дифференцирование звуков “Н-Нь”. Анализ 

слогов типа НА, АН, НИ. Чтение слогов АН, НА, 

НОНА, ВАННА. Чтение и составление 

предложений с предлогом –НА. 
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Декабрь 
I Звуки П, ПЬ и 

буква П 

Выделение звуков “П, пь” из состава слова. 

Дифференцирование звуков “П-Пь” 

Последовательное выделение звуков в словах. 

Чтение букв и слогов. Слово ПАПА, ПОНИ, 

ПОПОНА. Чтение и составление схем 

предложения с предлогом – По 

II Звуки Т, ТЬ и 

буква Т 

Выделение звуков “Т, ть” из состава слова. 

Дифференцирование звуков “Т-Ть”. Звуко- 

слоговой анализ слов Том, Тим. Понятие 

глухой звук. Соотнесение слова и схемы. 

Составление из букв разрезной азбуки и письмо 

слогов типа ТА, АТ, ТИ, слов типа Том, ТОМА. 

ТИМА. Превращение слов: Том-Тим-там; тут-

тот-вот. 

III Звуки К, КЬ и 

буква К 

Выделение звуков “К, кь” из состава слова. 

Дифференцирование звуков “К-Кь”. Звуко- 

слоговой анализ слова КАП. Звуковой анализ 

слова МАК, КИТ, МАКИ. Составление из букв 

разрезной азбуки и письмо слогов типа КА, АК, 

КИ и дополнение их до целого слова. Письмо 

слогов и слов. 

IV Звуки С, СЬ и 

буква С 

Выделение звуков “С, сь” из состава слова. 

Дифференцирование звуков “С-Сь”. Звуко- 

слоговой анализ слов сани, Сима, сваи. 

Составление из букв разрезной азбуки слогов и 

слов. Преобразование слов. Чтение. 

Январь 
I Каникулы 
II Звуки Х, ХЬ и 

буква Х 

Звуки К-Х, КЬ-ХЬ 

Выделение звуков “Х, хь” из состава слова. 

Дифференцирование звуков “Х-хь”. Звуко- 

слоговой анализ слов мох, уха, мухи. Составление 

из букв разрезной азбуки слогов типа ОХ, ХА и 

дополнение их до целого слова. Чтение слогов и 

слов. Дифференциация звуков К,Кь-Х,Хь. 

Составление предложения по схеме. 

III Звуки З, ЗЬ и буква З 

Звуки С-З, СЬ-ЗЬ 

Выделение звуков “З, зь” из состава слова. 

Дифференцирование звуков “З-Зь”. 

Соотнесение слова и схемы. Звуко-слоговой 

анализ слова коза. Составление из букв 

разрезной азбуки слогов типа ЗА, ЗО и 

дополнение их до целого слова. Чтение слогов и 

слов. Правописание безударных гласных. 

Дифференциация звуков С, Сь-З,Зь, и букв С-З. 

Чтение слов с пропущенной буквой. 

Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

IV Звуки Б, БЬ и 

буква Б 

Звуки П-Б, ПЬ- БЬ 

Выделение звуков Б, бь из соства слова. 

Дифференциация звуков “Б-Бь”. Звуко- 

слоговой анализ слов бусы, бант. Составление 

из букв разрезной азбуки слов бусы, бант, 

кабина. Чтение слов Бобик, кубики, изба. 
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Дифференциация звуков Б, Бь-П, Пь, и букв П- 

Б. Чтение слов с пропущенной буквой. 

Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

Февраль 
I Звуки Д, ДЬ и буква Д 

Звуки Т-Д, ТЬ-ДЬ 

Выделение звуков Д, дь из соства слова. 

Дифференциация звуков “Д-Дь”. Звуко- слоговой 

анализ слов дубок, диван. Составление 

из букв разрезной азбуки слов дом, дубок, 

посуда. Чтение слов. Правописание безударных 

гласных (дома). Дифференциация звуков Т,Ть-

Д,Дь, 

и букв Т-Д. Правописание парных звонких и 

глухих 

согласных на конце слова. 

II Звуки Г, ГЬ и буква Г 

Звуки К-Г, КЬ-ГЬ 

Выделение звуков Г, Гь из соства слова. 

Слоговой анализ слов гуси, Ганс. Составление из 

букв разрезной азбуки слов книга, бумага, 

магазин. 

Чтение слогов и слов. Дифференциация звуков 

К,Кь-Г,Гь, и букв К-Г. Правописание парных 

звонких и глухих согласных на конце слова. 

III Звук Ш и буква Ш 

Звуки С-Ш 

Выделение звука Ш из состава слова. Звук Ш – 

твердый. Звуко-слоговой анализ слов шуба, 

мышка, камыш. Составление из букв разрезной 

азбуки слова шуба. Преобразование слов: кошка-

мошка-мушка-пушка-пышка-мышка. 

Дифференциация звуков и букв С-Ш. Чтение 

слогов и слов. 

IV Буква Я. 

Буквы А-Я 

Буква “Я”-гласная. Слог-Я, слово Я. Соотнесение 

слов и слоговых схем. 

Составление из букв разрезной азбуки слов 

Яша, Яна. Письмо слов. “Рассыпанное” 

предложение Яна видит Яшу. Обозначение 

мягкости согласных буквой “Я”. 

Дифференциация “А-Я”. Составление из букв 

разрезной азбуки слов Катя, Вася и 

предложения: У кошки котята. 

Март 
I Звук Ж и буква Ж 

Звуки Ш-Ж 

Выделение звука Ж из состава слова. Звук Ж – 

твердый. Звуко-слоговой анализ слова пижама. 

Составление из букв разрезной азбуки слов 

жук, сижу, вижу; предложения: Жук видит 

жабу. Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова. Дифференциация 

звуков и букв Ж-Ш. Чтение слогов и слов. Слова 

с пропущенными буквами. Правописание слогов 

ЖИ-ШИ. 

II Звуки С-Ш, З-Ж Дифференциация звуков и букв С-Ш, Ж-З. 

Письмо и чтение слогов и слов. Слова с 

пропущенными буквами. Отгадывание ребусов и 

изографов. 
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III Звук Л, ЛЬ и буква Л Выделение звука “Л” из состава слова. Звуко- 

слоговой анализ слов лампа, клумба, волна. 

Выделение звука “Ль” из состава слова. Звуко- 

слоговой анализ слов лиса, пальма. 

Дифференциация согласных по твердости- 

мягкости (Л-Ль). Превращение слов (замена Л 

на Ль). Звуковой анализ слова липа. 

Составление из букв разрезной азбуки слов лак, 

лук, волны, лодки; предложений: Лодки плывут. 

Волны шумят. 

IV Буквы Е, Ё. 

Буквы О-Ё 

Буква “Е, Ё” - гласные. Соотнесение слов и 

слоговых схем. Составление из букв разрезной 

азбуки слов. Чтение слов. Обозначение мягкости 

согласных буквой “Е, Ё”. Чтение слов: лес, небо, 

снег; предложения: Дети идут в лес. 

Дифференциация согласных по твердости- 

мягкости. Дифференциация букв “О-Ё”. 

Составление из букв слов: Тёма, Тома. 

Апрель 
I Звук Р, Рь и буква Р 

Звуки Р-Л, РЬ-ЛЬ 

Выделение звуков “Р, рь” из состава слова. 

Дифференциация звуков “Р, рь”. Звуковой и 

звуко-слоговой анализ слов. Составление из 

букв разрезной азбуки слов: Ракета, старт. 

Дифференциация звуков и букв Р-Л. Письмо и 

чтение слогов и слов. Слова с пропущенными 

буквами. 

II Звук Ф, ФЬ и буква Ф 

Звуки В-Ф, ВЬ-ФЬ 

Выделение звуков “Ф, Фь” из состава слова. 

Дифференциация звуков “Ф-Фь”. Звуко - 

слоговой анализ слов. Составление из букв 

разрезной азбуки слов и предложений. Чтение. 

Дифференциация звуков и букв Ф-В. Чтение 

слогов и слов. Слова с пропущенными буквами. 

Превращение слов. Проверка написания звонких 

и глухих согласных на конце слова. 

III Буква Ю. Буквы У-Ю 

Твёрдый и мягкий 

знак. 

Ю – гласная. Составление из букв разрезной 

азбуки слов. Чтение. Ребусы. Дифференциация 

согласных по твердости-мягкости. Обозначение 

мягкости согласных буквой “Ю”. Чтение. 

Твёрдый и мягкий знак, обозначение мягкости 

согласной с помощью Ь. Чтение слов. 

Составление из азбуки. Ребусы. 

IV Звук Ц и буква Ц 

Звуки Ц-С 

Выделение звука“Ц” из состава слова. Звук “Ц” 

- твердый. Звуко - слоговой анализ слов. 

Составление из букв разрезной азбуки слов. 

Чтение. Рассыпанные слова. Дифференциация 

звуков и букв С-Ц. Чтение слогов и слов. Слова с 

пропущенными буквами. Превращение слов. 

Май 
I Звук Й и буква Й 

Звуки Ль-Й 

Звук “Й” - мягкий. Выделение звука “Й” из 

состава слова. Звуко - слоговой анализ слов. 

Составление из букв разрезной азбуки слов. 

Чтение. Рассыпанные слова. Диффренциация 
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звуков ЛЬ-Й в словах, предложениях. 

II Звук Ч и буква Ч 

Звуки Ч-ТЬ, СЬ 

Звук “Ч” - всегда мягкий. Выделение звука “Ч” 

из состава слова. Звуко-слоговой анализ слов. 

Составление из букв разрезной азбуки слов и 

предложений. Правописание ЧА, ЧУ. Чтение 

слов и предложений. Дифференциация звуков Ч-

Ть и букв Ч-Т. Чтение слогов и слов. Потерянные 

слоги Ча, Тя. Дифференциация звуков Ч-Сь и 

букв Ч-С. Чтение слогов и слов. Буква 

потерялась. 

III Звук Щ и буква Щ. 

Звуки Щ-СЬ, ТЬ, Ч 

Звук “Щ” - мягкий. Выделение звука “Щ” из 

состава слова. Звуко-слоговой анализ слов. 

Составление из букв разрезной азбуки слов и 

предложений. Правописание ЩА, ЩУ. Чтение 

слов и предложений. Рассыпанные слова. 

Дифференциация звуков и букв Ч-Щ. Чтение 

слогов и слов. Слоги потерялись. 

Дифференциация звуков Щ-Сь и букв Щ-С. 

Чтение слогов и слов. 

IV Итоговое занятие 

 

2.6.2 Характеристики особенностей речевого развития детей 

мигрантов (инофонов) 

Детьми-инофонами считают детей, чьи родители мигрировали недавно. 

На начальных этапах ассимиляции иностранной семьи в русскоязычную 

популяцию владение русским языком у детей этой категории находится на 

начальном или пороговом уровне. Чаще всего пороговый уровень русского 

языка наблюдается только у работающего отца семейства, мать и ребенок 

продолжают длительное время общаться только на родном языке. Важнейшим 

фактором является отставание у таких детей по времени развития на втором 

языке по сравнению с первым. 

Обеспечить детям-инофонам равные стартовые возможности обучения в 

российских школах возможно только, если, начиная уже с дошкольного 

учреждения, создавать оптимальные условия для овладения ими языком, на 

котором осуществляется обучение – русским. Владение русским языком 

необходимо и для нормального общения со сверстниками и воспитателями, а в 

дальнейшем и учителями, предупреждения межэтнических и прочих 

конфликтов. 

Одна из групп таких детей, это дети-билингвы, воспитывающиеся в 

семьях, в которых прослеживается явление смешанного билингвизма. Как 

правило, один из родителей ребенка свободно владеет русским языком, второй 

родитель является носителем иноязычной культуры и знает русский на 

бытовом уровне. К старшему дошкольному возрасту, не имея 

интеллектуальных и речевых нарушений, ребенок-билингв усваивает оба языка 

полноценно, при этом следует отметить специфичное развитие его внутренней 

речи. Ребенок в зависимости от той или иной ситуации, связанной с 

родителями, мыслит, автоматически переключаясь с одного языка на другой. 



 

126 

Обучение русскому языку в ДОУ в основном осуществляется по третьему типу 

билингвального образования, в ходе которого дети учатся языку друг у друга в 

свободной деятельности. Недостатки речевого развития детей-мигрантов 

исправляются педагогами в ходе индивидуальной работы или в ходе занятий с 

логопедом. Как правило, данные виды работы направлены на активизацию 

речевой деятельности, обогащение активного и пассивного словаря, развитие 

связной речи. 

Усвоение второго языка в дошкольном образовательном учреждении 

происходит как на специальных занятиях по языку, так и на занятиях по всем 

разделам программы и в ситуациях повседневной жизни. 

Наиболее остро проблемы с речевым общением на русском языке 

проявляются в специально организованных формах обучения (на занятиях). 

Дети отвлекаются в процессе чтения книг, не принимают участия в учебном 

диалоге, не отвечают на обращения педагога, затрудняются выполнять задания 

и инструкции педагога в интеллектуальных и продуктивных видах 

деятельности. Некоторые педагоги отмечают, что трудности в общении связаны 

не только с языковым барьером, а бывают обусловлены личностными 

особенностями – несформированностью элементарных навыков 

межличностного общения. Поэтому параллельно с развитием речи у детей-

мигрантов необходимо формировать толерантные взаимоотношения друг с 

другом. 

Трудности в общении со сверстниками и взрослыми ведет к сужению 

поля контактов, случается, что дети-мигранты попадают в число детей, 

имеющих статус «отвергаемых», «изолированных». Трудности в общении и 

трудности в понимании окружающих отражаются также на процессе 

самостоятельной игровой деятельности, при организации сюжетно-ролевых игр 

эти дети выполняют второстепенные роли или вообще отказываются от 

совместных игр с детьми, что еще больше усугубляет коммуникативную 

ситуацию. 

Проблемы в развитии русской разговорной речи у детей из семей 

мигрантов отражаются и на их общем психическом развитии. Поскольку дети 

большую часть времени проводят в среде, говорящей на русском языке, 

который они не всегда понимают и на котором не всегда могут свободно 

говорить, то это приводит к ослаблению внимания, к проблемам развития 

обобщающей функции речи, снижении функций познавательной и 

мыслительной деятельности, деятельности воображения. Дети слабее 

осваивают программный материал по познавательному и речевому развитию. 

Также возникают проблемы в понимании литературных произведений, 

неумение выделить идею произведения, высказать и мотивировать отношение к 

героям произведений и т.п. На этом фоне негативных последствий проблем с 

речевым развитием детей-мигрантов встречаются и оптимистичные 

наблюдения педагогов, отмечающих, что проблемы с русским языком очень 

быстро решаются в ходе их общения с русскоговорящими детьми (максимум в 

течение 6 месяцев). 

Поскольку речь – психическая деятельность, свойственная только 
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человеку и выражается в общении, то есть, во взаимодействии и воздействии 

людей друг на друга, то совершенно очевидно, что развитие речи ребенка-

мигранта идет по двум направлениям развития: социально-коммуникативному 

и речевому. 

Образовательная деятельность с детьми-инофонами основывается на 

следующих принципах: 

Принцип индивидуализации – предполагает учёт не только 

индивидуальных особенностей детей-инофонов, но и уровня их знаний в 

области русского языка. На практике он осуществляется за счёт заданий и 

раздаточного развивающего материала разной степени сложности, но единого 

сюжетного содержания, а также игровых ролей.  

Принцип интерактивности – предполагает стимулирование у детей 

потребности действовать на изучаемом языке. Данная потребность может 

возникнуть лишь в том случае, если обучение многоязычной речи будет 

строиться не на воспроизведении заученных образцов, а на их создании. 

Обучение созданию речевых произведений организовано на основе интенции 

(коммуникативное намерение говорящего). Интенция позволяет определить, 

что надо сказать, кому и для чего, сформулировать своё намерение, затем – 

вербализировать его.  

Коммуникативное намерение создаёт мотивацию для выражения 

определённой мысли, т. е. уже предполагает, что говорящий не пассивный, а 

активный участник речевого действия и, в конечном итоге, общения. 

Принцип культуроцентричности, предполагающий ведущую роль 

культурологических знаний при обучении, крайне актуальный в современных 

условиях в курсе любого иностранного языка. Культурологическая 

направленность реализуется через занятия ИЗО, МУЗО, сюжетно-ролевые и 

подвижные игры, игры-инсценировки и т. п., в которых дети-инофоны 

получают представления о России и русской культуре (знакомятся с 

творчеством русских художников, музыкантов, писателей, с русским 

фольклором и т. д.). 

При представлении методов, способов и форм реализации содержания 

деятельности с детьми-мигрантами, можно использовать: 

проблемные ситуации; 

моделирование игровых и реальных ситуаций; 

моральные дилеммы; 

творческие игры и игровые упражнения; 

продуктивные виды детской деятельности; 

пение, хореография, музицирование; 

аудио и видеозаписи; 

игры и игровые упражнения, направленные на формирование 

позитивного психоэмоционального состояния дошкольников, толерантности, 

позитивного отношения к своей и иной культуре, на развитие навыков 

межкультурного взаимодействия и др. 

При обучении правильной речи можно использовать изобразительную 

деятельность: с детьми-мигрантами проводились занятия по лепке, аппликации, 
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рисованию и конструированию. В изодеятельности и конструировании ребенок 

выражает свои эмоции, состояния, настроения, впечатления с помощью цвета, 

материала. И в это время он наиболее доступен. 

Разговорно-деятельностный метод способствует укреплению позитивного 

эмоционального состояния дошкольников и развитию речи. Например, игра 

«Чудесный мешочек» может использоваться в разных вариантах: материал 

(дерево, картон, металл, пластик, мел и т. д.,), «Птичий двор» - 

звукоподражания, «Домашние животные» и др. Сочетание наглядных, 

словесных и практических методов в этой игре дает положительный результат 

в работе с детьми дошкольного возраста. 

Кроме того, работа проводится с опорой на слух, зрение, осязание 

ребенка с обязательной эмоционально-положительной установкой. Ребенку 

нужно давать возможность иногда выступить на родном языке, надеть на 

праздник национальный костюм. Целесообразно прочитать на русском языке в 

переводе национальные сказки и истории. Толерантное отношение к иной 

культуре, иным языкам и людям, не таким, как большинство, положительно 

сказывается на микроклимате, существующем в коллективе детского сада. 

Для детей-мигрантов, процесс овладения новым языком – это коренная 

перестройка мышления. Известно, чем беднее процесс формирования речи, тем 

хуже овладеет ребенок письмом. Незнание русского языка вызывает 

значительные затруднения у школьников с двуязычием, что оказывает 

отрицательное воздействие на усвоение школьной программы и влияет на 

процесс их адаптации в целом. Из вышеизложенного следует, что успешное 

обучение зависит от речевого развития ребенка. Только целенаправленная 

работа с учетом комплексной структуры процесса будет способствовать 

улучшению качества обучения детей с языковым барьером. 

2.6.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, необходимо учитывать 

в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) 

и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 
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совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и вне семейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В 

диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, ДОО занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей 

во время пребывания в Организации. Родители (законные представители), как 

правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 

адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы. 

Организация может предложить родителям (законным представителям) 

активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. 

Родители (законные представители) могут привнести в жизнь Организации 

свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них 

спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой 

территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий 

и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь 

Успех взаимодействия в психолого-педагогической системе «педагог-ребенок-
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родитель» зависит от системы взаимодействия участников этого процесса. 

При организации сотрудничества дошкольного образовательного 

учреждения и семьи необходимо основываться на андрагогических подходах: 

учет значимых потребностей; 

возможность самостоятельного поиска решения; 

возможность общения с другими участниками; 

поддержание чувства собственного достоинства и др. 

Главной целью сотрудничества является единство требований со стороны 

педагогического коллектива ДОУ и семьи не только в вопросах воспитания, но 

и в формировании жизненно важных навыков. Обучение жизненно важным 

навыкам способствует овладению и развитию способностей, которые могут 

привести к здоровому образу жизни, умению нести ответственность за свои 

действия. Комплекс жизненно важных навыков является серьезной базой, 

необходимой для дальнейшего образования ребенка в школе, где требуются 

умение общаться, решать проблемы, творческое мышление, умение 

справляться со стрессом. Формирование жизненных навыков могут выступать 

основой для становления ключевых компетентностей в дошкольном возрасте: 

социальной, коммуникативной, информационной, деятельностной и 

здоровьесберегающей. Ключевые компетентности формируются и проявляются 

в деятельности и рассматриваются как умение.  

Центральным звеном, объединяющим педагогический коллектив ДОУ и 

семьи, является обратная связь. Обмен информацией между дошкольным 

образовательным учреждением и семьей может происходить через 

определенные блоки, образующие структурно-функциональную модель их 

взаимодействия. 

Структурно-функциональная модель условно состоит из трех блоков: 

информационно-аналитического, практического и контрольно-

оценочного. 

Информационно-аналитический блок предполагает сбор и анализ 

сведений о родителях и детях, изучение семей, их трудностей и запросов, а 

также выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного 

учреждения. Задачи, которые предстоит решать в этом блоке, определяют 

формы и методы дальнейшей работы педагогов. К этим методам относятся: 

опрос, анкетирование, патронаж, интервьюирование, наблюдение, изучение 

медицинских карт и специальные диагностические методики, используемые в 

основном психологами. Работа с родителями в рамках информационно-

аналитического блока строится по двум взаимосвязанным направлениям.  

Первое направление –просвещение родителей, передача им необходимой 

информации по тому или иному вопросу. Для решения вопросов могут 

использоваться разные формы: лекции, индивидуальное и подгрупповое 

консультирование, информационные листы, газеты, листы-памятки, библиотека 

для родителей, видеотека, аудиотека и т.п. 

Второе направление – организация продуктивного общения всех 

участников образовательного пространства, т.е. это обмен мыслями, идеями, 

чувствами. С этой целью планируются и проводятся такие мероприятия, 
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которые включали бы родителей и детей в общее интересное дело, что 

«вынуждало» бы взрослых вступить с ребенком в общение. Известно, что 

традиционное общение родителей со своим ребенком весьма тривиально и 

часто сводится к вопросам типа «что ел, почему одежда грязная» и т. п. 

Основной задачей педагогического коллектива является создание 

условий для ситуативно-делового, личностно-ориентированного общения на 

основе общего дела (рисунка, поделки, роли в спектакле, книги, игры, 

подготовки к празднику, походу, разработке общего проекта и т.д.). 

Соответственно с решением данной задачи выбираются и формы 

взаимодействия: игротеки, выставки выходного дня, традиции, театральная 

пятница, встреча с интересным человеком, праздники, издание семейных газет, 

журналов, защита семейных проектов, ведение домашних читательских 

дневников и многое другое. 

Второй блок – практический – в нем содержится информация, 

направленная на решение конкретных задач, связанных со здоровьем детей и их 

развитием. Формы и методы работы, которые будут использоваться 

медицинскими работниками, специалистами, педагогами и психологами, 

зависят от той информации, какую они получили при анализе ситуации в 

рамках первого блока. 

Контрольно-оценочный блок – это анализ эффективности 

(количественный и качественный) мероприятий, которые проводятся 

специалистами детского сада. Для определения эффективности усилий, 

затраченных н а взаимодействие с родителями, можно использовать опрос, 

оценочные листы, экспресс-диагностику, и другие методы сразу после 

проведения того или иного мероприятия. Не менее важным является 

самоанализ со стороны педагогов. 

В работе с родителями повторная диагностика, собеседование с детьми, 

наблюдения, учет активности родителей и т.п. могут быть использованы для 

отслеживания и оценки результата. 

Модель взаимодействия дошкольных образовательных учреждений и 

семьи позволяет структурировать деятельность педагогического коллектива, 

как на уровне учреждения, так и на уровне отдельной группы детского сада. 

Таким образом, данная модель является для руководителей дошкольных 

образовательных учреждений отправной точкой организации работы с 

педагогическим коллективом. 

Система сотрудничества ДОУ и семьи 

Цель: Создание условий для формирования позиции сотрудничества 

педагогов и родителей воспитанников с целью эффективной разработки и 

реализации стратегии развития и образования каждого ребенка. 
Содержательные разделы 

Информационно- 

аналитическая и 

диагностическая 

деятельность 

Просветительская 

деятельность 

Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс 

Участие родителей в 

управлении детским 

садом 

1. Создать систему 

изучения, анализа 

1. Повышать 

педагогическую 

1. Создать 

сообщество 

1. Разнообразить 

формы и методы 
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информации о семье и 

ребёнке в ДОУ. 

2. Организовать 

взаимодействие ДОУ 

и социума в вопросах 

сбора и применения 

информации о семье и 

ребёнке для 

эффективного 

осуществления 

индивидуального и 

дифференцированного 

подхода к семье. 

культуру родителей: 

- обеспечивать 

родителей психолого- 

педагогической 

информацией; 

- защитить права 

детей и родителей на 

удовлетворение их 

потребностей; 

- формировать 

ответственную и 

активную позицию 

родителей в 

воспитании и 

развитии детей. 

2. Разнообразить 

формы работы с 

семьей, переходить 

от общелекционных 

к 

дифференцированно-

проблемным и 

действенно-

поисковым. 

единомышленников 

– родителей, 

педагогов, 

медицинских 

работников для 

совместной работы 

по развитию и 

воспитанию детей, 

социальной 

адаптации их в 

обществе. 

2. Осуществлять 

совместную 

деятельность 

(родителей и детей, 

педагогов и 

родителей) с 

использованием 

различной 

мотивации. 

3. Использовать 

профессиональные 

умения и 

возможности 

родителей в 

осуществлении ВОП 

и пополнении МТБ 

включения 

родителей в 

поддержку и 

развитие 

учреждения 

(некоммерческие 

общественные 

организации и др.) 

2. Привлекать 

родителей к 

участию в 

контрольно-

оценочной 

деятельности, 

поддержанию и 

развитию 

материально - 

технической базы 

(МТБ). 

Критерии качества сотрудничества дошкольного образовательного 

учреждения и семьи могут оцениваться по следующим показателям: 

 Учет социального запроса родителей, адресность. 

 Взаимодействие, осуществляемое на позициях диалога и 

сотрудничества. 

 Использование форм работы, повышающих активность родителей. 

 Профессиональная компетентность педагогического коллектива. 

Удовлетворенность родителей по взаимодействию с ДОУ оценивается 

путем анкетирования. 

2.6.4 Особенности содержания работы в летний период.  

Лето – самая благоприятная пора для отдыха, закаливания и 

оздоровления детей. Поэтому очень важно с наибольшей пользой 

распорядиться этим драгоценным временем. Постоянное пребывание детей на 

свежем воздухе, многообразие форм, красок и звуков в природе, множество 

разных переживаний и новых впечатлений, богатая витаминами пища, раздолье 

для движений в природных условиях – все это даёт ребёнку значительный 

физический и эмоциональный запас сил для успешного полноценного развития 

и повышения иммунитета. 

В то же время лето таит некоторые опасности для здоровья детей – риск 

перегрева, солнечного ожога, общей расслабленности в жаркие дни, утомления 

от излишней беготни, неблагоприятного воздействия воды при неумеренном 
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пользовании ею. 

В летний период режим дня максимально насыщается деятельностью на 

открытом воздухе: прогулки, экскурсии, походы, игры на природе – всё это 

позволяет детям приобретать новый двигательный опыт. 

Основной целью коллектива дошкольного учреждения в летнее время 

является общее оздоровление и укрепление детского организма. Добиться этого 

возможно только благодаря совместным усилиям педагогического, 

медицинского и обслуживающего персонала, его своевременной подготовке к 

летнему оздоровительному сезону. 

Физическое воспитание летом имеет свои особенности, хотя и является 

продолжением работы, проводимой в течение учебного года, организуются 

следующие мероприятия: 

 утренняя гимнастика, 

 физкультурные занятия, 

 элементы физического воспитания в режиме дня (самостоятельная 

двигательная деятельность, подвижные игры), 

 закаливающие процедуры, 

 совместная и самостоятельная деятельность (различные игры с 

использованием физкультурного оборудования), 

 прогулки за территорию ДОУ (прогулки, пешие походы, 

оздоровительный бег, игры). 

Утренняя гимнастика должна проводиться на спортивной площадке или 

участке. Гимнастика повышает мышечный тонус и создаёт положительный 

эмоциональный настрой. Одно из основных требований – утренняя гимнастика 

не должна носить принудительного характера. 

Чтобы гимнастика проходила интересно, динамично, необходимо широко 

использовать музыкальное сопровождение, спортивный инвентарь, 

привлекательные атрибуты (платочки, ленточки, флажки и т.п. – для 

коллективного выполнения движений). 

Содержание утренней гимнастики зависит от возраста детей (имеющихся 

у них двигательных навыков), условий проведения и планируемой 

двигательной деятельностью в течение дня. 

Если в этот же день предстоит спортивный праздник или развлечение, то 

часть упражнений утренней гимнастики будет своего рода подготовкой к ним. 

Можно использовать различные формы утренней гимнастики: 

традиционные; сюжетные («По морям, по волнам», «По лесным 

тропинкам» и т.п.); оздоровительный бег с комплексом упражнений; 

упражнения с включением в них танцевально-ритмических движений, игры 

разной подвижности и т.п. 

Физкультурные занятия летом имеют своей целью привлечение детей к 

оптимальной двигательной активности, приносящей ощущение «мышечной 

радости». Занятия строятся на знакомом материале. Ребята отрабатывают и 

закрепляют полученные в учебном году двигательные навыки. 

Детей младшего возраста следует упражнять в правильном 

использовании оборудования, применении навыков ориентировки в 
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пространстве (на участке, спортивной площадке). 

Для старших дошкольников важно, чтобы они могли реализовать свои 

интересы в спортивных играх и упражнениях, проявляя имеющиеся у них 

двигательные способности и всячески развивая их. 

Двигательная активность должна соответствовать двигательному опыту 

ребёнка, его и его возрасту. 

Форму проведения занятия выбирают в зависимости от поставленных 

задач. 

Занятия могут быть: тренировочными; сюжетно-игровыми; 

ритмопластическими; комплексными; физкультурно-познавательными; 

тематическими. 

Формирование основ физической культуры тесно связано с решением 

задач экологического воспитания: становление потребности в здоровом образе 

жизни, обучение природосберегающему поведению, уважению к живому, 

соблюдению правил экологической безопасности, использованию природных 

факторов для укрепления физического, эмоционально-психического здоровья. 

Лето – благоприятное время для решения многих задач в работе с 

дошкольниками, в том числе и познавательных. Педагоги должны как можно 

полнее использовать условия летнего периода в разных видах деятельности, 

которые позволят детям закрепить и применить знания, полученные в течение 

учебного года. 

Отечественные и зарубежные исследователи отмечают важность той 

деятельности в воспитании, которая доставляет ребёнку радость, оказывая 

положительное нравственное влияние, гармонично развивает умственные и 

физические способности растущего человека. 

Ознакомление с каким-либо предметом или явлением даёт наиболее 

оптимальный результат, если оно носит действенный характер. Нужно 

предоставить детям возможность «действовать» с изучаемыми объектами 

окружающего мира. Специально организованная исследовательская 

деятельность позволяет воспитанникам самим добывать информацию об 

изучаемых явлениях или объектах, а педагогу – сделать процесс обучения 

максимально эффективным и более полно удовлетворяющим естественную 

любознательность дошкольников. 

Во время исследовательской работы задействованы все органы чувств: 

ребенок вслушивается, вглядывается, трогает, нюхает, пробует. 

Обогащается его 

активный словарь, совершенствуется регулирующая и планирующая 

функция речи. 

Овладение орудийными действиями развивает руку малыша. Летом 

растения, животные большую часть дня находятся в поле зрения ребенка. Более 

доступными для детей становятся почва, песок, вода, воздух, камни – как 

материал для исследования. О свойствах, качествах, взаимосвязи этих 

природных объектов и использовании их человеком ребята узнают в процессе 

проведения простейших опытов и экспериментов. 

Экспериментирование включается в различные формы работы с детьми: 
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экскурсии; прогулки; путешествия; трудовую деятельность; наблюдения; 

проведение опытов, организованное как самостоятельная или совместная 

деятельность. 

Лето предоставляет благоприятные возможности для разнообразной 

изобразительной деятельности детей, насыщенной новыми яркими 

впечатлениями. 

Могут использоваться следующие формы работы: 

 художественно-изобразительная деятельность на открытом воздухе; 

 совместная изодеятельность детей и взрослых; 

 занятия по интересам; 

 самостоятельная изобразительная деятельность; 

 организация выставок детских работ; 

 проведение праздников, викторин, конкурсов. 

Летом можно широко использовать нетрадиционные техники 

изобразительной деятельности, такие как: 

«Граттаж»; «Пенный орон»; «Фотокопия»; «Ладоневая и пальцевая 

живопись»; 

«Диатипия и монотипия»; «Мозаичная живопись»; «Пластилиновая 

живопись»; 

«Набрызг»; «Печать природными формами»; «Рисование мятой бумагой, 

кусочками картона с разной текстурой»; «Кристаллическая текстура»; 

«Кляксография»; 

«Волшебные нити»; «Линогравюра»; «Рисование через мокрую марлю». 

Летом необходимо проводить больше досугов, развлечений, особенно 

интересны детям «неожиданные» праздники: «Праздник веселых мячей», 

«Праздник мыльных пузырей», «День любимой игрушки», «Джунгли зовут», 

«Коса – девичья краса», «Праздник веселого ветерка», «Фестиваль дворовых 

игр» и др. Такие праздники не требуют долгой подготовки, но неизменно 

вызывают большой интерес детей. 

Наиболее любимая игра в летний период – строительство из песка. 

Главное условие успешной деятельности в данном случае – это подготовка 

песка к работе. Он 

должен быть чистым и влажным. Малыши еще не умеют создавать 

крупные постройки, их сооружения несовершенны и просты. Старшие дети 

сооружают крупные коллективные постройки, сложные по конструкции, 

развертывают интересные сюжетные игры. Для поддержания интереса к 

данным видам игр, обогащению сюжета следует использовать дополнительный 

материал, крупный строительный материал, игрушки, различные ёмкости, 

дощечки и др. Не меньший интерес также вызовут у детей игры с водой, для 

этого нужно совсем немного – детский надувной бассейн или таз с водой, 

игрушки и атрибуты. 

Мыльные пузыри, воздушные шары, вертушки и другие игрушки, 

выполненные своими руками, помогут занять воспитанников интересной 

деятельностью, создать хорошее настроение на весь день. 

Цели и задачи работы в летний оздоровительный период 
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Цель: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей с учётом их индивидуальных особенностей. 

Основные задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление 

здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной 

активности. 

3. Проводить просвещения родителей по педагогическим, 

воспитательным, оздоровительным вопросам детей в летний период. 

4. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы, мотивация педагогов на улучшение качества 

организации летнего отдыха дошкольников. 

Задачи в контексте реализации образовательных областей: 

«Социально – коммуникативное развитие» 

 Развивать игровую деятельность воспитанников; 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 

 Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств; 

 Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение 

к собственному труду, труду других людей, его результатам; 

 Формировать представление об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них. 

«Познавательное развитие» 

 Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом 

интереса к узнаванию природы, формировать необходимые для 

разностороннего развития ребенка представления о ней, прививать навыки 

активности и самостоятельности мышления. 

 Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей 

природой с ориентацией на ненасильственную модель поведения. 

 Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти 

органов чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, 

чувствовать различные элементы окружающего мира.  

«Речевое развитие» 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение) - формирование элементарного 

реплицирования. 

 Поддержание социального контакта (фатическая беседа, эвристическая 
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беседа). 

 Совместная предметная и продуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог). 

 Самостоятельная художественно-речевая деятельность детей. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в 

течение года. 

 Поддерживать инициативу детей в импровизации. 

 Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка. 

 Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно 

обогащать детей положительными эмоциями. 

 Совершенствовать исполнительские умения детей в создании 

художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и 

танцевальные импровизации. 

 Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: 

со сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми. 

 Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать 

умение видеть мир глазами творца-художника. 

 Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к 

изображаемому, экспериментировать с различными видами и способами 

изображения. 

 Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и 

необходимое для этого физическое и психологическое пространство. 

«Физическое развитие» 

 Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных 

возможностей организма, развивать двигательные и психические способности, 

способствовать формированию положительного эмоционального состояния. 

 Всесторонне совершенствовать физические функции организма. 

 Повышать работоспособность детского организма через различные 

формы закаливания. 

 Формировать интерес и потребность в занятиях физическими 

упражнениями. 

 Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать 

условия для демонстрации двигательных умений каждого ребенка. 

 Способствовать предупреждению заболеваемости и детского 

травматизма. 

Таким образом, системное и последовательное планирование работы в 

летний период поможет использовать это время во благо детей, расширить их 

кругозор, развить любознательность, воспитать бережное отношение к 

природе. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с ТНР 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в т.ч. 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 ТНР. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, 

обогащающий развитие детей. РППС ДОО выступает основой для 

разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и 

привлекательной для каждого ребёнка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория ДОО, 

групповые комнаты, специализированные, административные и иные 

помещения), материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы 

и средства обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста, материалы для организации самостоятельной 

творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учёта 

особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их 

развития. 
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РППС ДОО создана и развивается как единое пространство, все 

компоненты которого, как в помещении, так и вне его, согласуются между 

собой по содержанию, масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС ДОО учтены: 

- местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-

исторические и природно-климатические условия, в которых находится ДОО; 

- возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, 

содержание образования; 

- задачи Программы для разных возрастных групп; 

- возможности и потребности участников образовательной деятельности 

(детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОО, участников сетевого 

взаимодействия и других участников образовательной деятельности). 

РППС соответствует: 

- требованиям ФГОС ДО; 

- образовательной программе ДОО; 

- материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания 

детей в ДОО; 

- возрастным особенностям детей; 

- воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 

- требованиям безопасности и надежности. 

Наполняемость РППС способствует сохранению целостности 

образовательного процесса и включает все необходимое для реализации 

содержания каждого из направлений развития и образования детей согласно 

ФГОС ДО. 

РППС ДОО обеспечивает возможность реализации разных видов 

индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС является содержательно-насыщенной; 

трансформируемой; полифункциональной; доступной; безопасной. 

РППС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

В групповых и прочих помещениях ДОО имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе.  

В оснащении РППС использованы элементы цифровой образовательной 

среды, интерактивные площадки как пространство сотрудничества и 

творческой самореализации ребёнка и взрослого. 

3.2.1. В соответствии с ФГОС ДОО ППРОС ДОО обеспечивает и 

гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 
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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 т.ч. при взаимодействии обучающихся друг с 

другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОО, 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 

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). 

3.2.2. ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  
Она строится на основе принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе 

тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения 

(в т.ч. технические и информационные), материалы (в т.ч. расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными 



 

142 

детям; двигательную активность, в т.ч. развитие общей и тонкой моторики 

обучающихся с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладают динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 

возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 

обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в т.ч. природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. 

обучающихся с ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 

материалы подбираются с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в т.ч., речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При 

проектировании ППРОС учитывается целостность образовательного процесса в 

ДОО, в заданных ФГОС ДОО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так  игрушки не 

содержат ошибок в конструкции, способствуют формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства; 

3.2.3. ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы образования обеспечивается 

квалифицированными педагогическими работниками, наименование 

должностей которых должно соответствовать «Номенклатуре должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций», 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.02.2022 № 225. 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение 

Программы развития педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в ДОО или в дошкольной 
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группе. 

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками образовательной организации, 

а также медицинскими и иными работниками, выполняющими 

вспомогательные функции. ДОО самостоятельно устанавливает штатное 

расписание, осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и 

расторжение трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, 

создание условий и организацию методического и психологического 

сопровождения педагогических работников. Руководитель организации вправе 

заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные 

действия в рамках своих полномочий. 

При работе с детьми с ОВЗ в группах комбинированной или 

компенсирующей направленности, в организации должны быть дополнительно 

предусмотрены должности педагогических и иных работников, перечень и 

количество которых определяется «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования», утвержденным 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 

г. № 373. 

В целях эффективной реализации Программы образования организация 

должна создать условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в т.ч. реализации права педагогических работников на 

получение дополнительного профессионального образования не реже одного 

раза в три года за счет средств ДОО. 

 

3.4. Финансовые условия реализации Программы  

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных 

условий получения образования обучающимися с ТНР. 

 

3.5. Материально-технические условия реализации Программы 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 

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

общественного питания населения», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 

2020 г. N 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный N 60833), действующим до 1 

января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 
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- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

3) выполнение ДОО требований пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

4) выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и 

охране труда работников ДОО. 

ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов 

детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и 

физкультурными площадками, озелененной территорией. 

ДОО имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в т.ч. детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребёнка с участием взрослых, и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, содержания Федеральной 

программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного, театрального, музыкального 

творчества, музыкальные инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, педагог-

психолог); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в т.ч. медицинский кабинет; 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО. 

Программой предусмотрено также использование ДОО обновляемых 

образовательных ресурсов, в т.ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию периодических и электронных ресурсов, методическую 

литературу, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т.ч. информационно-телекоммуникационной сети 
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Интернет. 

Закупки оборудования и средств обучения и воспитания осуществляются 

в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, в т.ч. в 

части предоставления приоритета товарам российского производства, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым российскими юридическими лицами. 

Инфраструктурный лист ДОО составляется по результатам мониторинга 

её материально-технической базы: анализа образовательных потребностей 

обучающихся, кадрового потенциала, реализуемой Программы и других 

составляющих (с использованием данных цифрового сервиса по эксплуатации 

инфраструктуры) в целях обновления содержания и повышения качества ДО. 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников с ТНР, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 
Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный зал 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие»  

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп  

Праздники, развлечения, 

концерты, театры  

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, специалисты, 

родители, дети всех 

возрастных групп, 

театральные коллективы 

города 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители, 

гости  

Утренняя гимнастика  Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп  

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей  

Педагоги ДОО, родители, 

дети.  

 
 

 

 

Физкультурный зал 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие»  

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп  

Спортивные праздники, 

развлечения, досуги  

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп, 

родители  

 

 

 

 

 

 

 

Групповая комната 

 

Сенсорное развитие  

Развитие речи  

Познавательное развитие  

Ознакомление с 

художественной литературой 

и художественно – 

прикладным творчеством  

Развитие элементарных 

математических 

представлений  

Обучение грамоте  

Дети, педагоги  
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Сюжетно – ролевые игры  

Самообслуживание  

Трудовая деятельность  

Самостоятельная творческая 

деятельность  

Игровая деятельность  
Спальня 

 

Дневной сон  

Гимнастика после сна  
Дети, воспитатели, пом. 

воспитателя 

Приемная 

 

Информационно – 

просветительская работа с 

родителями  

Самообслуживание  

Дети, родители  

 

Медицинский кабинет 

 

Осуществление медицинской 

помощи  

Профилактические 

мероприятия.  

Медицинский мониторинг 

(антропометрия и т.п.)  

Медицинские работники  

 

Методический кабинет 

 

Осуществление методической 

помощи педагогам  

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов  

Старший воспитатель,  

Педагоги ДОО  
 

Кабинет учителя-логопеда 

 

Осуществление 

коррекционной работы с 

дошкольниками  

Учитель-логопед, дети, 

родители, воспитатели  

Логопункт Осуществление 

коррекционной работы с 

дошкольниками 

Учитель-логопед, дети, 

родители 

Кабинет педагога-психолога 

 

Осуществление 

психологической помощи и 

психокоррекции  

Педагог-психолог, дети всех 

возрастных групп, педагоги 

ДОО  

 
Вид помещения/количество,  

функциональное использование 

Оснащение 

 
Групповые комнаты / 4  

 Сенсорное развитие  

 Развитие речи  

 Обучение грамоте  

 Ознакомление с окружающим миром  

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – прикладным 

творчеством  

 Развитие элементарных математических 

представлений  

 Сюжетно – ролевые игры, игры с правилами  

 Самообслуживание  

 Трудовая деятельность  

 Самостоятельная творческая деятельность  

 Игровая деятельность  

 

 Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования  

 Полифункциональные материалы 

пространства  

 Материалы для игр на ловкость  

 Материалы для игр «на удачу»  

 Материалы для игр на умственную 

компетенцию  

 Материалы для изобразительной 

деятельности (для рисования, лепки, 

аппликации)  

 Строительный материал  

 Конструкторы  

 Плоскостные конструкторы  

 Бумага, природные и дополнительные 

материалы  

 Объекты для исследования в действии  

 Образно-символический материал  
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 Нормативно-знаковый материал  

 Материал для ходьбы, бега и равновесия  

 Для прыжков, для катания, бросания и ловли  

 Музыкальный центр, аудиокассеты, CD- 

диски  

 Магнитная доска  

Спальное помещение / 4  
 Дневной сон  

 Гимнастика после сна  

 Спальная мебель 

 Стол канцелярский 

 Стул  

Раздевальная комната / 4  
 Информационно – просветительская работа с 

родителями  

 Информационный уголок  

 Выставки детского творчества  

 Наглядно – информационный материал  

Методический кабинет / 1  
 Осуществление методической помощи 

педагогам  

 Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов  

 Библиотека педагогической и методической 

литературы  

 Библиотека периодических изданий  

 Опыт работы педагогов  

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов  

 Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми  

 Стол канцелярский  

 Стул  

 Компьютер  

 МФУ 

Музыкальный зал / 1  
 Занятия по музыкальному воспитанию  

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги  

 Развлечения  

 Театральные представления  

 Праздники и утренники  

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей  

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот  

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала  

 Музыкальный центр  

 Пианино  

 Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей  

 Подборка аудиокассет с музыкальными 

произведениями  

 Стол канцелярский  

 Стул  

Физкультурный зал/ 1  
 Физкультурные занятия  

 Спортивные досуги  

 Развлечения, праздники  

 Консультативная работа с родителями и 

воспитателями  

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, упражнений в равновесии  

 Музыкальный центр  

 Шведская стенка  

 Корзины для баскетбола  

 Дорожка здоровья   

 Стол канцелярский  

 Стул  

Кабинет логопеда / 5  
Осуществление коррекционной работы с 

дошкольниками  

 Магнитная доска  

 Шкафы для пособий  

 Стол канцелярский  

 Стул  

 Комплект детский (стол-стул) – на 

подгруппы 

 Зеркало для логопедических занятий 

 Игрушки, дидактические игры  

 Дидактические пособия, демонстрационный 

и раздаточный материал  
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Кабинет психолога / 1  

 

 Шкафы для пособий  

 Стол канцелярский  

 Детские столы  

 Детские стулья  

 Вкладывающиеся коробочки  

 Ящик для рисования на песке  

 Наборы фигурок диких и домашних 

животных  

 Рамка со шнуровкой  

 Дидактические пособия  

 Игрушки, дидактические игры 

 Блоки с цилиндрами  

 Пирамидка  

 Методические пособия  

 

Старший дошкольный возраст (5- 6 лет) 
Название центра Наименование 

Центр речевого и креативного развития в 

кабинете логопеда  

Зеркало 
Лампа дополнительного освещения. 

Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия 

для развития дыхания. 

Картотека материалов для автоматизации и 

дифференциации звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, 

чистоговорки, скороговорки, тексты). 

Дидактический материал для обследования 

детей с различными нарушениями речи 

Сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок. 

«Алгоритмы» описания предметов и явлений. 

Лото, домино и другие настольно-печатные 

игры по изучаемым темам. 

Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым 

темам, разнообразный счетный материал. 

Предметные и сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации звуков. 

Словесные игры. 

Настольно-печатные дидактические игры для 

формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

Раздаточный материал и материал для 

фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза. 

Настольно-печатные дидактические игры для 

развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза. 

Раздаточный материал и материал для анализа 

и синтеза предложений. 

Разрезной и магнитный алфавит. 

Слоговые таблицы. 

Настольно-печатные игры для 

совершенствования навыков языкового анализа 
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и синтеза. 

Центр сенсорного развития в кабинете 

логопеда  
Звучащие игрушки (дудочки, колокольчики, 

бубен, звучащие мячики и волчки). 
Звучащие игрушки-заместители. 

Предметные картинки с изображениями зверей и 

птиц. 

Предметные картинки с изображениями 

звучащих игрушек и предметов. 

Карточки с наложенными и «зашумленными» 

изображениями предметов по всем лексическим 

темам. 

Настольно-печатные игры для развития 

зрительного восприятия и профилактики 

нарушений письменной речи («Узнай по 

контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», 

«Узнай по деталям»), 

Настольно-печатные игры для развития 

цветовосприятия и цветоразличения. 

Занимательные игрушки для развития 

тактильных ощущений. 

«Волшебный мешочек» с мелкими игрушками. 

Центр «Будем говорить правильно»  

в групповом помещении  
Настольно-печатные игры для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков.  
Сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах. 

Сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок.  

Материал для звукового и слогового анализа и 

синтеза, анализа и синтеза предложений.  

Игры для совершенствования навыков 

языкового анализа и синтеза («Слоговое лото», 

«Слоговое домино», «Определи место звука» и 

др.).  

Игры для совершенствования грамматического 

строя речи  

Лото, домино и другие игры по изучаемым 

лексическим темам.  

Игры по направлению «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности»  

Центр науки и природы в групповом 

помещении  

Стеллаж для пособий и оборудования.  

Природный материал (песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, минералы, разная по 

составу земля, различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т. п.).  

Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, 

манка, мука, соль).  

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито.  

Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, 

шпатели, вата, марля, шприцы без игл).  

Календарь природы.  

Комнатные растения (по программе) с 
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указателями.  

Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы, кисточки.  

Центр математического развития в 

групповом помещении  

Раздаточный счетный материал.  

Занимательный и познавательный 

математический материал, логико-

математические игры  

Счеты, счетные палочки.  

Центр «Наша библиотека» в групповом 

помещении  

Стеллаж или открытая витрина для книг.  

Детские книги по программе и любимые книги 

детей, детские энциклопедии, справочная 

литература 

Книги, знакомящие с культурой русского 

народа: сказки, загадки, потешки, игры.  

Книжки-раскраски по изучаемым лексическим 

темам, книжки-самоделки  

Магнитофон  

Центр «Учимся конструировать» в групповом 

помещении  

Мозаика крупная и мелкая и схемы 

выкладывания узоров из нее.  

Конструктор  

Разрезные картинки (4—12 частей, все виды 

разрезов), пазлы.  

Блоки Дьенеша.  

Палочки Кюизенера  

Центр «Учимся строить» в групповом 

помещении  
Строительные конструкторы с блоками 

среднего и мелкого размера.  

Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки, светофоры и т. п.).  

Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

Машины легковые и грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны, специальный транспорт).  

Центр художественного творчества в 

групповом помещении  
Альбомы с иллюстрации картин известных 

художников 
Пластилин  

Восковые мелки. 

Гуашь и акварельные краски. 

Фломастеры, цветные карандаши. 

Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, 

природные материалы  

Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, 

трафареты по изучаемым темам.  

Книжки-раскраски  

Музыкальный центр в групповом помещении  Детские музыкальные инструменты  

Магнитофон, аудиокассеты с записью детских 

песенок, музыки для детей  

Портреты композиторов  

Центр «Играем в театр» в групповом 

помещении  
Куклы и игрушки для различных видов театра  

Аудиокассеты, CD-диски 

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом 

помещении  

Куклы разных размеров.  

Комплекты одежды и постельного белья для 
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кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, 

коляски для кукол.  
Предметы-заместители для сюжетно-ролевых 

игр.  

Центр «Умелые руки» в групповом помещении  Детские швабра, совок, щетка для сметания 

мусора с рабочих мест.  
Набор инструментов «Маленький плотник».  

Набор инструментов «Маленький слесарь».  

Рабочие халаты, фартуки, нарукавники  

Физкультурный центр в кабинете логопеда Плоскостные изображения предметов и 

объектов для обводки по изучаемым 

лексическим темам. 
Разрезные картинки и паззлы по изучаемым 

темам. 

Массажные мячики разных цветов и размеров. 

Мячи.  

Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

Мелкая и средняя мозаики и схемы 

выкладывания узоров из них. 

Мелкий и средний конструкторы.  

Мелкие и средние бусы разных цветов и леска 

для их нанизывания. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 
Название центра Наименование 

Центр речевого и креативного развития в 

кабинете логопеда  

Зеркало 
Лампа дополнительного освещения. 

Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия 

для развития дыхания. 

Картотека материалов для автоматизации и 

дифференциации звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, 

чистоговорки, скороговорки, тексты). 

Дидактический материал для обследования 

детей с различными нарушениями речи 

Сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок. 

«Алгоритмы» описания предметов и явлений. 

Лото, домино и другие настольно-печатные 

игры по изучаемым темам. 

Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым 

темам, разнообразный счетный материал. 

Предметные и сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации звуков. 

Словесные игры. 

Настольно-печатные дидактические игры для 

формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

Раздаточный материал и материал для 

фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза. 
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Настольно-печатные дидактические игры для 

развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза. 

Раздаточный материал и материал для анализа 

и синтеза предложений. 

Разрезной и магнитный алфавит. 

Слоговые таблицы. 

Настольно-печатные игры для 

совершенствования навыков языкового анализа 

и синтеза. 

Центр сенсорного развития в кабинете 

логопеда  
Звучащие игрушки (дудочки, колокольчики, 

бубен, звучащие мячики и волчки). 
Звучащие игрушки-заместители. 

Предметные картинки с изображениями зверей и 

птиц. 

Предметные картинки с изображениями 

звучащих игрушек и предметов. 

Карточки с наложенными и «зашумленными» 

изображениями предметов по всем лексическим 

темам. 

Настольно-печатные игры для развития 

зрительного восприятия и профилактики 

нарушений письменной речи («Узнай по 

контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», 

«Узнай по деталям»), 

Настольно-печатные игры для развития 

цветовосприятия и цветоразличения. 

Занимательные игрушки для развития 

тактильных ощущений. 

«Волшебный мешочек» с мелкими игрушками. 

Центр «Будем говорить правильно»  

в групповом помещении  
Настольно-печатные игры для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков.  
Сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах. 

Сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок.  

Материал для звукового и слогового анализа и 

синтеза, анализа и синтеза предложений.  

Игры для совершенствования навыков 

языкового анализа и синтеза («Слоговое лото», 

«Слоговое домино», «Определи место звука» и 

др.).  

Игры для совершенствования грамматического 

строя речи  

Лото, домино и другие игры по изучаемым 

лексическим темам.  

Игры по направлению «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности»  

Центр науки и природы в групповом 

помещении  

Стеллаж для пособий и оборудования.  

Природный материал (песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, минералы, разная по 

составу земля, различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т. п.).  
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Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, 

манка, мука, соль).  

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито.  

Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, 

шпатели, вата, марля, шприцы без игл).  

Календарь природы.  

Комнатные растения (по программе) с 

указателями.  

Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы, кисточки.  

Соломка для коктейля разной длины и 

толщины.  

Журнал исследований для фиксации детьми 

результатов опытов.  

Настольно-печатные дидактические игры для 

формирование первичных естественно-

научных представлений  

Валеологические игры, экологические игры  

Центр математического развития в 

групповом помещении  

Раздаточный счетный материал.  

Занимательный и познавательный 

математический материал, логико-

математические игры  

Комплекты цифр, математических знаков, 

геометрических фигур для магнитной доски  

Математические лото и домино.  

Счеты, счетные палочки.  

Центр «Наша библиотека» в групповом 

помещении  

Стеллаж или открытая витрина для книг.  

Детские книги по программе и любимые книги 

детей, детские энциклопедии, справочная 

литература 

Книги, знакомящие с культурой русского 

народа: сказки, загадки, потешки, игры.  

Книжки-раскраски по изучаемым лексическим 

темам, книжки-самоделки  

Картотека загадок, скороговорок, пословиц, 

поговорок.  

Магнитофон  

Центр моторного и конструктивного 

развития в групповом помещении 

Плоскостные изображения предметов и 

объектов для обводки, трафареты, печатки.  

Разрезные картинки и пазлы  

Кубики с картинками  

Флажки разных цветов  

Центр «Учимся конструировать» в групповом 

помещении  

Мозаика крупная и мелкая и схемы 

выкладывания узоров из нее.  

Конструктор  

Разрезные картинки (4—12 частей, все виды 

разрезов), пазлы.  

Блоки Дьенеша.  

Материалы для изготовления оригами  

Центр «Учимся строить» в групповом 

помещении  
Строительные конструкторы с блоками 

среднего и мелкого размера.  

Небольшие игрушки для обыгрывания 
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построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки, светофоры и т. п.).  

Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

Машины легковые и грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны, специальный транспорт).  

Центр художественного творчества в 

групповом помещении  
Альбомы с иллюстрации картин известных 

художников 
Пластилин  

Восковые мелки. 

Гуашь и акварельные краски. 

Фломастеры, цветные карандаши. 

Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, 

природные материалы  

Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, 

трафареты по изучаемым темам.  

Книжки-раскраски  

Музыкальный центр в групповом помещении  Детские музыкальные инструменты  

Магнитофон, аудиокассеты с записью детских 

песенок, музыки для детей  

Портреты композиторов  

Центр «Играем в театр» в групповом 

помещении  
Куклы и игрушки для различных видов театра  

Музыкальный центр и СD с записью голосов 

природы, детских песенок, музыкальных 

произведений по программе  

CD с записью музыкального сопровождения 

для театрализованных представлений, 

подвижных игр, пальчиковой гимнастики.  

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом 

помещении  

Куклы разных размеров.  

Комплекты одежды и постельного белья для 

кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, 

коляски для кукол.  
Предметы-заместители для сюжетно-ролевых 

игр.  

Набор мебели для кухни  

Набор мебели «Парикмахерская».  

Атрибуты для ряженья.  

Центр «Мы учимся трудиться»  

в групповом помещении  
Детские швабра, совок, щетка для сметания 

мусора с рабочих мест.  
Набор инструментов «Маленький плотник».  

Набор инструментов «Маленький слесарь».  

Рабочие халаты, фартуки, нарукавники  

Центр «Наша Родина — Россия» в групповом 

помещении  

Портрет президента России.  

Российский флаг.  

Игрушки, изделия народных промыслов 

России.  

Центр «Здоровье и безопасность» в групповом 

помещении  

Настольно-печатные дидактические игры по 

направлениям «Здоровье», «Безопасность»  

Правила дорожного движения для 

дошкольников.  
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Физкультурный центр в кабинете логопеда Плоскостные изображения предметов и 

объектов для обводки по изучаемым 

лексическим темам. 
Разрезные картинки и паззлы по изучаемым 

темам. 

Массажные мячики разных цветов и размеров. 

Мячи.  

Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

Мелкая и средняя мозаики и схемы 

выкладывания узоров из них. 

Мелкий и средний конструкторы.  

Мелкие и средние бусы разных цветов и леска 

для их нанизывания. 

 

Основные учебные издания 

1. Волкова Г.А. «Методика психолого-логопедического обследования 

детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики» СПб, 

Детство-Пресс, 2005 

2. Глинка Г.Г. «Буду говорить, читать, писать правильно» Питер 

Пресс,1996 

3. Гомзяк О. С. «Говорим правильно в 6-7 лет», издательство «Гном», 

2014 

4. Денисова Т. В. книга для чтения к обучающему пособию «Мой 

букварь», СПб, Детство-пресс, 2016 

5. Ефименкова Л.Н. «Коррекция ошибок, обусловленных 

несформированностью  фонематического восприятия» Книголюб, 2003 

6. Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда» Владос, 1998 

7. Коноваленко В.В,Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические 

занятия для детей с общим недоразвитием речи» Детство-Пресс, 2012 

8. Крупенчук О.И. «Учим буквы» Литера, 2016 

9. Крупенчук О.И. «Научите меня говорить правильно» Литера,2001 

10. Крупенчук О.И. «Речевая карта для обследования для обследования 

ребенка дошкольного возраста», Литера, 2018 

11. Крупенчук О. И. «Научите меня читать», СПб, Литера, 2016 

12. Крупенчук О. И. «Большой экспериментальный словарь для 

автоматизации и дифференциации звуков», Литера, 2012 

13. Нищева Н. В. «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования детей с ТНР (ОНР) с 3-7 лет» СПб, Детство-пресс, 2016 

14. Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий для 

детей с ОНР», СПб,Детство-Пресс,2009 

15. Нищева Н.В «Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР (от 

4 до 7 лет) СПб,Детство-Пресс 2008 

16. Нищева Н. В. «Мой букварь», СПб, Детство-Пресс, 2016 

17. Нищева Н. В. «Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков разных групп», СПб, Детство-Пресс, 

2013 
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18. Османова Г. А., Позднякова Л. А. «игровой и логопедический массаж 

и самомассаж в коррекции речевых нарушений», Каро, 2013 

19. Османова Г. А., Позднякова Л. А. «Игры и упражнения для развития у 

детей общих речевых навыков», Каро, 2007 

20. Новиковская О.А. «Логопедическая грамматика» Корона принт 2005 

21. Ткаченко Т.И. «Логопедическая тетрадь. Формирование и развитие 

связной речи» СПб, Детство-Пресс 2004 

22. Ткаченко Т. И. «Развитие фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа», СПб, Детство-Пресс, 1998 

23. http://www.doshped.ru/ Петербургский научно-практический журнал 

«Дошкольная педагогика» 

24.https://www.sfera-podpiska.ru/magazines/logoped Научно-методический 

журнал «Логопед» 

 

3.6. Режим и распорядок дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, 

обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников 

образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая 

деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), 

прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, 

а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, 

приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у 

них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных 

рефлексов, что помогает организму ребёнка физиологически переключаться 

между теми или иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к 

каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима 

отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми 

или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо 

засыпают и спят беспокойно. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего 

возраста, когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и 

порядку, активной деятельности и правильному отдыху с максимальным 

проведением его на свежем воздухе. Эта работа проводится постепенно, 

последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование 

http://www.doshped.ru/
https://www.sfera-podpiska.ru/magazines/logoped
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самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с 

детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная 

активность ребёнка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и 

физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы 

вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды 

деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их 

произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с 

музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса 

соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 

2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий).  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет 

сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и 

регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного 

процесса и режима дня. 
Таблица.  

Требования и показатели  

организации образовательного процесса и режима дня 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 2 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 2 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут 

при организации  

1 занятия после 

дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между все возрасты 10 минут 
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занятиями, не менее 

Перерыв во время занятий для гимнастики, 

не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 2-3 года 12 часов 

4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не 

менее 

2-3 года 3 часа 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Таблица.  

Количество приемов пищи в зависимости от режима  

функционирования организации и режима обучения 

 

Вид организации Продолжительность, 

либо время 

нахождения ребёнка  

в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольная  

образовательная 

организация, 

организация по 

уходу и 

присмотру 

до 5 часов 2 приема пищи (приемы пищи определяются 

фактическим временем нахождения в 

организации) 

8-10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

11-12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и 

ужин 

круглосуточно завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, 

второй ужин 

 

ДОО может самостоятельно принимать решение о наличии второго 

завтрака и ужина, руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 

2.3/2.4.3590-20: 

при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна 

быть увеличена на 5% соответственно. 

при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного 

полдника, так и «уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с 

распределением калорийности суточного рациона 30%. 
 

 

Таблица. 

Примерный режим дня в дошкольных группах 

Содержание 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика (не менее 10 

минут) 

8.00-8.30 8.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.15 - 
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Занятия (включая гимнастику в процессе занятия - 2 

минуты, перерывы между занятиями, не менее 10 

минут) 

9.15-10.15 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.15-12.00 10.50-12.00 

Второй завтрак 17 10.30-11.00 10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия (при необходимости) 16.00-16.25 - 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.25-17.00 16.00-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, возвращение с прогулки 

17.00-18.30 16.40-18.30 

Ужин 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика (не менее 10 

минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00-9.15 - 

Второй завтрак 18 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на 

прогулке, возвращение с прогулки 

9.15-12.00 9.00-12.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей 

17.00-17.30 17.00-17.30 

Уход домой до 18.00 до 18.00 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие 

требования к организации образовательного процесса и режима дня: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с 

учётом возрастных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается 

введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, 

обеспечивается контроль за осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и 

использования электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования 

организуются с учётом возраста, физической подготовленности и состояния 

здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие медицинских работников на 

спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 

показателей метеорологических условий (температуры, относительной 
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влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны 

проводиться в зале. 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с 

федеральным календарным планом воспитательной работы и рабочей 

программой воспитания ДОО. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных 

праздников, памятных дат. 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения 

Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) 

- День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно). 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать 

в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 
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12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 
Таблица.  

Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Праздники, 

памятные 

даты 

Событие 

(название и форма) 

Сроки Возрастная 

категория 

детей 

(группа) 

Ответстве

нный 

 Сентябрь     

1 1 сентября. 

День знаний 
Праздник «День знаний» 01.09 Старший 

дошкольный 

возраст 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Воспитатели 

групп 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Муз. 

руководител

и. 

2 3 сентября. 1.Беседа с детьми, просмотр сентябрь Старший Воспитатели 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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День 

окончания 

Второй 

мировой 

войны, День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

видео о терроре. («ДЕНЬ 

ПАМЯТИ») 

2.Оформление консультации 

для родителей о Дне 

Солидарности 

3.Выставка детских 

рисунков «Дети против 

террора», «Мы не хотим 

войны» 

дошкольный 

возраст 

 

групп 

3 8 сентября. 

Международны

й день 

распространени

я грамотности 

Беседа «Что значит быть 

грамотным?!» (уметь читать, 

писать; обладать знаниями, 

необходимыми для жизни, 

будущей работы). 

Обсуждение и разучивание 

пословиц, поговорок 

Игра-путешествие 
«Путешествие в страну 

грамотейки» (ст.гр.) 

сентябрь Все возрастные 

группы 

 

 

Воспитатели 

групп 

4 27 сентября. 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников  

Конкурс рисунков «Наш 

любимый детский сад» 

20-30.09 Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

 Октябрь     

1 1 октября. 

Международны

й день 

пожилых 

людей 

Тематическое мероприятие 
«День пожилого человека», 

Социальная акция 
«Подарки для пожилых 

людей» (дом престарелых 

людей)  

октябрь Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Воспитатели 

групп 

2 4 октября. 

День защиты 

животных 

Экскурсия в зоопарк  

(на ферму, приют для 

животных и др.) 

октябрь Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

3 5 октября. 

День учителя 

Проектная деятельность 
по теме «Скоро в школу» 

Викторина «Умники и 

умницы. Хочу все знать» 

октябрь Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Воспитатели 

групп 

4 Третье 

воскресенье 

октября: День 

отца в России. 

Оформление газеты 

«Мой папа самый, самый…! 

октябрь Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

 Ноябрь     

1 4 ноября. 

День народного 

единства. 

Коллективная работа- 

коллаж «Дружно за руки 

возьмемся». 

Цикл бесед и занятий 

патриотического содержания 

ноябрь Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

2 Последнее 

воскресенье 

ноября: День 

матери в 

России 

Совместное досуговое 

мероприятие детей и 

родителей – музыкальный 

досуг «Мамины добрые 

руки» 

Выставка рисунков 

ноябрь Все возрастные 

группы 
Старший 

воспитатель 

Муз. 

руководите

ли 
Воспитатели 
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«Портрет любимой 

мамочки» 

групп 

3 30 ноября. День 

Государственно

го герба 

Российской 

Федерации 

Викторины о Российской 

символике 

ноябрь Старшие, 

Подготовительн

ые группы 

 

Старший 

воспитатель 

Муз. 

руководител

и 

Воспитатели 

групп  

 Декабрь     

1 3 декабря. День 

неизвестного 

солдата. 

Целевые прогулки в 

памятные даты в парк. 

декабрь Подготовительн

ые группы 
Старший 

воспитатель 
Воспитатели 

групп 

2 5 декабря. День 

добровольца 

(волонтера) в 

России 

Беседы с детьми на темы 

«Легко ли быть добрым?», 

«День добрых дел» - 

оказание посильной помощи 

мл. воспитателю 

Акция «С каждого по 

зернышку» (сбор корма для 

птиц) 

декабрь Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

3 8 декабря. 

Международны

й день 

художника 

Беседы «Кто такой 

художник», «Что нужно 

художнику» 

Творческая мастерская 
«Наши руки не для скуки» 

декабрь Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

4 9 декабря. День 

Героев 

Отечества 

Тематический досуг 

«Поклон тебе, герой 

Отечества!» 

декабрь Старшие, 

Подготовительн

ые группы 

 

Старший 

воспитатель 

Муз. 

руководите

ли 
Воспитатели 

групп  

5 12 декабря.  

День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Тематическая беседа 

«Моя страна» 

декабрь Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Воспитатели 

групп 

6 31 декабря. 

Новый год 
Новогодний утренник 

«Дед Мороз и Новый 

год!» 

Конкурс «Новогодняя 

игрушка нашей семьи». 

декабрь Все 

возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель 

Муз. 

руководите

ли 
Воспитатели 

групп 

 Январь     

1 27 января. День 

снятия блокады 

Ленинграда 

Музыкально- 

спортивный досуг «Мы 

помним, мы гордимся». 

Презентация: «Был 

город-фронт, была 

блокада» 

январь Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Воспитатели 

групп 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Муз. 

руководител

и. 
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 Февраль     

1 8 февраля. День 

российской 

науки. 

Тематическая неделя 
«Путешествие в страну 

Науки» 

Просмотр мультфильмов: 

«Фиксики», «Уроки тётушки 

Совы», «Хотим всё знать», 

«Семья почемучек» 

февраль Все 

возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель 
Воспитатели 

групп 

2 21 февраля. 

Международны

й день родного 

языка. 

Девиз дня: «Богат и красив 

наш русский язык» 

(сопровождение всех 

режимных 

моментов произведениями 

устного народного 

творчества) 

«Познание»: «Мы — 

россияне, наш язык— 

русский» (ст. гр.) 

февраль Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Воспитатели 

групп 

 

3 23 февраля. 

День 

защитника 

Отечества. 

Выставка 

«Мой папа – солдат». 

Акция «Письмо солдату». 

Тематические досуги. 

февраль Все 

возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель 
Воспитатели 

групп 

 Март     

1 8 марта. 

Международны

й женский 

день. 

Выставка детского 

творчества «Букет для 

мамы». 

Музыкальные праздники, 

посвященные 8 марта 

март Все 

возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель 

Муз. 

руководите

ли 
Воспитатели 

групп 

2 27 марта. 

Всемирный 

день театра. 

Театральное развлечение: 

«День театра в детском 

саду» 

март Все 

возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель 
Воспитатели 

групп 

 Апрель     

 12 апреля. День 

космонавтики 

Викторина  

«Космическое  

путешествие». 

Коллективный коллаж 

«Мы летим на Луну» 

апрель Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

 Май     

1 1 мая. 

 Праздник 

Весны и Труда. 

Слушание и исполнение 

песен, художественных 

произведений о весне и 

труде, слушание музыки о 

весне 

Знакомство с пословицами и 

поговорками о труде 

Волонтерское движение. 

май Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

2 9 мая. 

 День Победы. 

Праздник «Светлый 

праздник-День Победы» 

май Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Воспитатели 

групп 

Муз. 

руководител

и. 

3 27 мая.  

День города. 

Тематические досуги май Старший 

дошкольный 

Воспитатели 

групп 
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возраст 

 

Муз. 

руководител

и. 

 Июнь     

1 1 июня. 

 День защиты 

детей. 

Акция «Подари улыбку 

другу» 

Праздник «Солнечный 

круг» 

июнь Все 

возрастные 

группы 

Муз. 

руководите

ли 
Воспитатели 

групп 

2 12 июня. 

 День России. 

Цикл бесед о России, 

родном городе, 

государственной символике. 

Выставки творческих 

работ «Россия – гордость 

моя!» 

июнь Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

3 22 июня. 

 День памяти и 

скорби. 

Поэтический час «Мы о 

войне стихами говорим» 

Тематические беседы 
«Страничка истории. Никто 

не забыт» 

Прослушивание 

музыкальных композиций 
«Священная война», «22 

июня ровно в 4 часа…», 

«Катюша» 

Совместное рисование на 

темы «Голубь мира», «Я 

хочу, чтоб не было больше 

войны!» 

июнь Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Воспитатели 

групп 

Муз. 

руководител

и. 

 Июль     

1 8 июля. 

 День семьи, 

любви и 

верности. 

Музыкальный досуг 

«Семейная радуга» 

Июль Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Воспитатели 

групп 

Муз. 

руководител

и. 

 Август     

1 12 августа. 

День 

физкультурник

а. 

Цикл бесед о ЗОЖ. Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций с летними 

видами спорта. 

Игры на свежем воздухе 

День соревнований  «Такие 

разные мячи» 

август Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Муз. 

руководител

и. 

2 22 августа. 

День 

Государственно

го флага 

Российской 

Федерации. 

Тематическая беседа 

«О чем расскажет флаг» 

август Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Воспитатели 

групп 

 

3 27 августа. 

День 

российского 

кино 

Беседы на темы: «Что мы 

знаем о кино?», «Как 

снимают кино?» 

Дидактические игры 

«Придумай новых героев» и 

август Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Воспитатели 

групп 
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«Эмоции героев» 

Встреча с героями фильмов 

и мультфильмов 

Рисованием на тему «Мой 

любимый 

герой мультфильма» 

 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 

3.9 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

3.9.1. Педагогическая диагностика достижения планируемых 

результатов детей согласно ФОП ДО 

Цели: 

 выявить особенности и индивидуальную динамику развития ребенка; 

 составить на основе результатов диагностики индивидуальные 

образовательные маршруты освоения ОП; 

 корректировать планирование, содержание и организацию образовательной 

деятельности, совершенствовать РППС. 

Периоды проведения: 

Оптимальные периоды: 

 на начальном этапе освоения ребенком ОП в зависимости от времени, 

когда он поступил в ДОО, и с учетом адаптационного периода – 

стартовая диагностика; 

 на завершающем этапе освоения ОП в конкретной возрастной группе – 

финальная диагностика. 

Методы диагностики: 

Основной метод педагогической диагностики – наблюдение: 

 в произвольной форме на основе малоформализованных диагностических 

методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа рисунков, 

работ по лепке, аппликации, построек, поделок детей; специальных 

диагностических ситуаций 

 с помощью специальных методик диагностики физического, 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития – при необходимости 

Содержание метода наблюдения: 

 как ведет себя ребенок в общении, игровой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, двигательной деятельности, 

конструировании, разных ситуациях: в режимных процессах, в группе и 

на прогулке, совместной и самостоятельной деятельности и иных 

ситуациях 

 как проявляет личностные качества, деятельностные умения, интересы, 

предпочтения 

 как реагирует на успехи и неудачи, ведет себя в конфликтных ситуациях 

 как проявляет самостоятельность и инициативность в деятельности 
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Фиксация результатов: 

 выбрать способ и форму фиксации результатов диагностики 

 оптимально – составить карту развития ребенка по показателям 

возрастного развития, где критерии оценки – частота проявления каждого 

показателя 

Использование результатов диагностики: 

 индивидуализировать образование – обеспечить поддержку ребенку, 

построить его образовательную траекторию или корректировать 

особенности его развития  

 оптимизировать работу с группой детей 

3.9.2. Методика педагогической диагностики по оценке уровня 

развития ребенка по освоению образовательных областей Программы 

Для проведения диагностики воспитателями используется 

диагностический материал «Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка», авт. Верещагина Н.В. 

Диагностика детского развития проводится два раза в год в сентябре-

октябре и апреле-мае для определения уровня овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. 

1 балл (низкий уровень) - ребенок не может выполнить все параметры 

оценки, помощь взрослого не принимает; 

2 балла (низко-средний уровень) - ребенок с помощью взрослого 

выполняет некоторые параметры оценки); 

3 балла (средний уровень) - ребенок выполняет все параметры оценки с 

частичной помощью взрослого; 

4 балла (средне-высокий уровень) - ребенок выполняет самостоятельно и с 

частичной помощью взрослого все параметры оценки; 

5 баллов (высокий уровень) - ребенок выполняет все параметры оценки 

самостоятельно. 

Средние значения 3,8 указывают на нормативные варианты развития 

ребенка, достаточный уровень реализации содержания образовательной 

программы ДО (оценка по столбцам). 

Средние значения в интервале от 2,3 до 3,7 можно считать показателями 

проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза (оценка 

по строкам), а также незначительные трудности организации педагогического 

процесса в группе (оценка по столбцам). 

Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном 

несоответствии развития ребенка возрасту (оценка по строкам), а также 

необходимости корректировки педагогического процесса в группе по данному 

параметру данной образовательной области (оценка по столбцам). 

Таким образом, данный диагностический подход позволяет оценить не 

только индивидуальные особенности развития ребенка, но и определить 

успешность реализации педагогического процесса в группах. 

В ходе диагностики заполняются таблицы. 
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3.9.3. Инструментарий для педагогической диагностики по оценке уровня развития ребенка по освоению 

образовательных областей Программы 

СТАРШАЯ ГРУППА (С 5 ДО 6 ЛЕТ) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 
ФИ 

ребенка 

Старается 

соблюдать 

правила 

поведения в 

общественных 

местах, в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками, в 

природе 

 

 
Может дать 

нравственную 

оценку своим и 

чужим 

поступкам/ 

действиям 

 

Понимает и 

употребляет в 

своей речи 

слова, 

обозначающие 

эмоциональное 

состояние, 

этические 

качества, 

эстетические 

характеристики 

 
 

Понимает 

скрытые 

мотивы 

поступков 

героев 

литературных 

произведений, 

эмоционально 

откликается 

 

 
Выполняет 

обязанности 

дежурного по 

столовой, 

уголку 

природы 

 

 

Имеет 

предпочтение в 

игре, выборе 

видов труда и 

творчества 

Проявляет 
интерес к 

совместным 

играм со 

сверстниками, в 

том числе игры с 

правилами, 

сюжетно-ролевые 

игры; предлагает 

варианты развития 

сюжета, 
выдерживает 

принятую роль 

 

 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее 

значение) 

  

С
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б

р
ь
 

Я
н

в
ар

ь
 

М
ай
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б
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Я
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Я
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ь
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Я
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б
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ь
 

Я
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ь
 

Я
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тя
б

р
ь
 

Я
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С
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б
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н
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ь
 

М
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1.                          

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ 

п/п 

ФИ 

ребенка 

 
Знает свои 

имя и 
фамилию, 

адрес 
проживания 

, имена и 
фамилии 

родителей, 
их 

профессии 

 
 

Знает столицу 

России. Может 

назвать 

некоторые 

достопримеча 

тельности 

родного 

города/ 

поселения 

Знает о 
значении 
солнца, 
воздуха, 
воды для 

человека 

 

 

Ориентируется 

в пространстве 

(на себе, на 

другом 

человеке, от 

предмета, на 

плоскости) 

 
Называет виды 

транспорта, 
инструменты, 

бытовую 
технику. 

Определяет 
материал 

(бумага, дерево, 
металл, 

пластмасса) 

 
 

Правильно 

пользуется 

порядковыми 

количественным и 

числительными до 

10, уравнивает 

2 группы 

предметов 

(+1 и-1) 

 
 

Различает 

круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольни 

к, овал. 

Соотносит 

объемные и 

плоскостные 
фигуры 

 

Выкладывает 

ряд 

предметов по 

длине, 

ширине, 

высоте, 

сравнивает на 

глаз, 

проверяет 

приложением 

и наложением 

Ориентируе 

тся во 

времени 

(вчера – 

сегодня - 

завтра; 

сначала - 

потом). 

Называет 

времена 

года, части 

суток, дни 

недели 

Итоговый 
показатель 
по каждому 

ребенку 
(среднее 

значение) 
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1.                                

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 
ФИ 

ребенка 

Имеет предпочтение в 

литературных 

произведениях, называет 

некоторых писателей. 

Может выразительно, 

связно и последовательно 

рассказать небольшую 

сказку, может выучить 
небольшое стихотворение 

Драматизирует небольшие 

сказки, читает по ролям 

стихотворение. Составляет 

по образцу рассказы по 

сюжетной картине, по серии 

картин, относительно точно 

пересказывает 

литературные произведения 

 

 
Определяет место звука в 

слове. Сравнивает слова по 

длительности. Находит 

слова с заданным звуком 

 
Поддерживает беседу, высказывает 

свою точку зрения, 

согласие/несогласие, использует все 

части речи. Подбирает к 

существительному прилагательные, 

умеет подбирать синонимы 

 

 
Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее 

значение) 

 С
ен

тя
б

р
ь
 

 
Я

н
в
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ь
 

 
М
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Я
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1.                 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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№ 
п/п 

ФИ 
ребенка Способен 

конструировать по 
собственному 

замыслу. 
Способен 

использовать 
простые 

схематические 
изображения для 

решения не- 
сложных задач, 

строить по схеме, 
решать 

лабиринтные 

задачи 

Правильно 
держит 

ножницы, 
использует 

разнообразные 
приемы 

вырезания 

Создает 

индивидуальные 

и коллективные 

рисунки, 

сюжетные и 

декоративные 

композиции, 

используя 

разные 

материалы и 

способы 

создания, в т. ч. 

по мотивам 

народно- 

прикладного 

творчества 

Различает 
жанры 

музыкальных 
произведений, 

имеет 
предпочтения 

в слушании 
муз. 

произведений 

Может 
ритмично 

двигаться по 
характеру 
музыки, 

самостоятельно 
инсценирует 
содержание 

песен, 
хороводов, 
испытывает 

эмоциональное 
удовольствие 

 

Умеет 

выполнять 

танцевальные 

движения 

(поочередное 

выбрасывание 

ног в прыжке, 

выставление 

ноги на пятку 

в полуприседе, 

шаг с 

продвижением 

вперед и в 

кружении) 

 

 

Играет на 

детских муз. 

инструментах 

несложные 

песни и 

мелодии; может 

петь в 

сопровождении 

музыкального 

инструмента 

 

 

 

 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение0 
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1.                          

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

 

 

 
 

№ 

п/ 

п 

 

 

 

 

 
ФИ 

ребенка 

Знает о важных и 

вредных факторах 

для здоровья, о 

значении для 

здоровья утренней 

гимнастики, 

закаливания, 

соблюдения режима 

дня 

 
Соблюдает 

элементарные 

правила личной 

гигиены, 

самообслуживан 

ия, опрятности 

 

Умеет быстро и 

аккуратно 

одеваться и 

раздеваться, 

соблюдает 

порядок в 

шкафчике 

 

Умеет лазать по 

гимнастической 

стенке, прыгать в 

длину с места, с 

разбега, в высоту с 

разбега, через 

скакалку 

Умеет 

перестраиваться в 

колонну по трое, 

четверо, 

равняться, 

размыкаться, 

выполнять 

повороты в 

колонне 

 

Умеет метать 

предметы правой и 

левой руками в 

вертикальную и 

горизонтальную цель, 

отбивает и ловит мяч 

 
Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 
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1.                       

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (С 6 ДО 7 ЛЕТ) 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
  Вниматель 

но слушает 
взрослого, 

может 
действоват 

ь 
по правилу 
и образцу, 
правильно 
оценивает 

Знает и 
соблюдает 

правила 
поведения в 

общественны 
х местах, в т. ч. 
на транспорте, в 

общении со 
взрослыми и 

Может 
дать 

нравстве 
нную 

оценку 
своим и 
чужим 

поступка 
м / 

действия 

Может определить 
базовые 

эмоциональные 
состояния 

партнеров по общению 
в т. ч. на иллюстрации. 

Эмоционально 
откликается на 

переживания близких, 
взрослых, детей, 

Имеет 
предпочте 
ние в игре, 

выборе 
видов 

труда и 
творчества 

, может 
обосновать 
свой выбор 

Договаривается 
и принимает 

роль в игре со 
сверстниками, 

соблюдает 
ролевое 

поведение, 
проявляет 

инициативу в 
игре, обогащает 

Оценивает 
свои 

возможност 
и, соблюдает 

правила 
и 

преодолевае 
т трудности 

в играх с 
правилами, 

Следит за 
опрятностью 

своего 
внешнего 

вида. 
Не нуждается 

в помощи 
взрослого в 
одевании/ 

раздевании, 

Итоговый 
показатель по 

каждому 
ребенку 
(среднее 

значение) 

 ФИ 

ребенка 

результат сверстниками, 

в природе 

м, в том 

числе 
изображе 

нным 

персонажей сказок и 

историй, 
мультфильмов и 

художественных 

фильмов, кукольных 

спектаклей 

 сюжет может 

объяснить 

сверстникам 

правила 

игры 

приеме пищи, 

выполнении 
гигиенически 

х процедур 
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1.                             

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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№

 

п/

п 

Ф
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нка 
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о
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о
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о
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о
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о
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о

 1
0

 и
з 

ед
и

н
и

ц
 и

 и
з 

д
в
у

х
 м

ен
ь
ш

и
х

 (
д

о
 5

) 

С
о

ст
ав

л
я
ет

 и
 р

еш
ае

т 

за
д

ач
и

 в
 о

д
н

о
 д

ей
с
тв

и
е 

н
а 

«
+

»
, 

п
о

л
ь
зу

ет
ся

 ц
и

ф
р

ам
и

 и
 

ар
и

ф
м

ет
и

ч
ес

к
и

м
и

 з
н

а
к
ам

и
 

З
н

ае
т 

сп
о

со
б

ы
 и

зм
ер

ен
и

я
 

в
ел

и
ч

и
н

ы
: 

д
л
и

н
ы

, 
м

ас
сы

. 

П
о

л
ь
зу

ет
ся

 у
сл

о
в
н

о
й

 

м
ер

к
о

й
 

Н
аз

ы
в
ае

т 
о

тр
ез

о
к
, 
у

го
л
, 
к
р

у
г,

 

о
в
ал

, 
м

н
о

го
у

го
л
ь
н

и
к
, 
ш

ар
, 
к
у

б
, 

п
р

о
в
о

д
и

т 
и

х
 с

р
ав

н
ен

и
е.

 У
м

ее
т 

д
ел

и
ть

 

ф
и

гу
р

ы
 н

а 
н

ес
к
о

л
ь
к
о

 ч
ас

те
й

 и
 

со
ст

ав
л
я
ть

 ц
ел

о
е 

З
н

ае
т 

в
р

ем
ен

н
ы

е 
о

тн
о

ш
ен

и
я
: 

д
ен

ь 
- 

н
ед

ел
я
 -

 м
ес

я
ц

, 
м

и
н

у
та

 -
 ч

ас
 (

п
о

 ч
ас

ам
),

 

п
о

сл
ед

о
в
ат

е
л
ь
н

о
ст

ь
 в

р
ем

ен
 г

о
д

а 
и

 

д
н

ей
 н

ед
ел

и
 

И
то

го
в
ы

й
 п

о
к
аз

а
те

л
ь
 п

о
 

к
аж

д
о

м
у

 р
еб

ен
к
у

 (с
р

ед
н

ее
 

зн
ач

ен
и

е)
 

С
ен

тя
б

р
ь 

Я
н

в
ар

ь
 

М
ай

 

С
ен

тя
б

р
ь 

Я
н

в
ар

ь
 

М
ай

 

С
ен

тя
б

р
ь 

Я
н

в
ар

ь
 

М
ай

 

С
ен

тя
б

р
ь 

Я
н

в
ар

ь
 

М
ай

 

С
ен

тя
б

р
ь 

Я
н

в
ар

ь
 

М
ай

 

С
ен

тя
б

р
ь 

Я
н

в
ар

ь
 

М
ай

 

С
ен

тя
б

р
ь 

Я
н

в
ар

ь
 

М
ай

 

С
ен

тя
б

р
ь 

Я
н

в
ар

ь
 

М
ай

 

С
ен

тя
б

р
ь 

Я
н

в
ар

ь
 

М
ай

 

С
ен

тя
б

р
ь 

Я
н

в
ар

ь
 

М
ай

 

С
ен

тя
б

р
ь 

Я
н

в
ар

ь
 

М
ай

 

С
ен

тя
б

р
ь 

Я
н

в
ар

ь
 

М
ай

 

1

1. 
                                   

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

ФИ 

ребенка 

Называет некоторые 

жанры детской 

литературы, имеет 

предпочтение в жанрах 

воспринимаемых текстов, 

может интонационно 

выразительно 

продекламировать 

небольшой текст 

Пересказывает и 

драматизирует 

небольшие литературные 

произведения, составляет 

по плану и образцу 

рассказы о 

предмете, по сюжетной 

картине 

 

 

Различает звук, слог, 

слово, предложение, 

определяет их 

последовательность 

 

При необходимости 

обосновать свой выбор, 

употребляет обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, 

сложные 

предложения 

 

 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

Сентябрь Январь Май Сентябрь Январь Май Сентябрь Январь Май Сентябрь Январь Май Сентябрь Январь Май 

1.                 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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№ 

п/ 

п 

 

ФИ 

ребенка 

Знает 

некоторые 

виды 

искусства, 

имеет 

предпочтен 

ие в выборе 

вида 

искусства для 

восприятия, 

эмоциональ 

но 

реагирует в 

процессе 

восприятия 

Знает 

направления 

народного 

творчества, 

может 
использовать их 

элементы в 

театрализован 

ной 

деятельности 

Создает модели 

одного и того 

же предмета из 

разных видов 

конструктора и 

бумаги 

(оригами) по 

рисунку и 

словесной 

инструкции 

 

Создает 

индивидуальн 

ые и 

коллективные 

рисунки, 

сюжетные и 

декоративные 

композиции, 

используя 

разные 

материалы и 

способы 

создания 

Правильно 

пользуется 

ножницами, 

может резать 

по извилистой 

линии, по 
кругу, может 

вырезать 

цепочку 

предметов из 

сложенной 

бумаги 

Умеет 

выразительно и 

ритмично 

двигаться в 

соответствии с 
характером 

музыки, 

испытывает 

эмоциональное 

удовольствие 

Исполняет 

сольно и в 

ансамбле на 

детских муз. 

инструментах 

несложные 

песни и 
мелодии; может 

петь в 

сопровождении 

музыкального 

инструмента, 

индивидуально 

и коллективно 

Итоговый 

показатель по 

каждому 
ребенку 

(среднее 

значение) 
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Образовательная область «Физическое развитие» 
№ 

п/п 
ФИ 

ребенка 

Знает о принципах 

здорового образа 

жизни (двигательная 

активность, 

закаливание, здоровое 

питание, правильная 

осанка) и старается их 

соблюдать 

Называет 

атрибуты 

некоторых 

видов спорта, 

имеет 

предпочтение в 

выборе 

подвижных игр с 

правилами 

Выполняет 

ОРУ по 

собственной 

инициативе, 

согласует 

движения рук и 

ног 

Умеет прыгать 

в длину с 

места, с 

разбега, в 

высоту с 

разбега, через 

скакалку 

Умеет 

перестраиваться в 3-4 

колонны, в 2-3 круга 

на ходу, в 2 шеренги 

после пересчета, 

соблюдает интервалы 

в передвижении 

Умеет метать 

предметы правой и 

левой руками в 

вертикальную и 

горизонтальную цель, 

в движущуюся цель, 

отбивает и ловит мяч 

Итоговы

й 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Я
н

в
ар

ь
 

М
ай

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Я
н

в
ар

ь
 

М
ай

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Я
н

в
ар

ь
 

М
ай

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Я
н

в
ар

ь
 

М
ай

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Я
н

в
ар

ь
 

М
ай

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Я
н

в
ар

ь
 

М
ай

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Я
н

в
ар

ь
 

М
ай

 

1.                       



 

175 

3.9.4. Оценка функционального состояния и физического развития 

детей. 

Цель данного направления работы обусловлена необходимостью 

выявления одновременных положительных и отрицательных изменений в 

функционировании органов и систем организма ребенка; возможностью 

количественного сравнения интегрального показателя здоровья в различных 

возрастных группах; эффективностью различных методик оздоровления. 

Общепринятая система оценки состояния здоровья человека по 

отдельным показателям нередко достаточно полно характеризует 

функционирование органов и систем организма. 

Экспресс-оценка функционального состояния детей, физического 

развития и физической подготовленности детей старшего дошкольного 

определяется по следующим параметрам: группа здоровья, физическое 

развитие, физическая подготовленность. 

Группа здоровья (физиологическое развитие и наличие хронических 

болезней) 

К первой группе здоровья относятся дети, не имеющие существенных 

отклонений по основным системам организма, не болеющие в течение года до 

поступления в школу. 

Ко второй группе здоровья относятся дети, имеющие хронические 

болезни и склонные к инфекционным заболеваниям, которые развиваются на 

фоне переутомления или стресса. Как правило, они имеют определенные 

клинически недиагностируемые функциональные отклонения, обусловленные 

степенью морфологической незрелости отдельных органов и систем. 

Дети в третьей группе здоровья страдают различными хроническими 

заболеваниями. Они не устойчивы к большинству инфекционных заболеваний 

в период обострения своих хронических болезней. Как правило, такие дети 

имеют ослабленный иммунитет, что отрицательным образом сказывается на их 

стрессоустойчивости и адаптационных возможностях. 

Дети, имеющие четвертую группу здоровья, страдают серьезными 

нарушениями в состоянии здоровья, такие дети не имеют возможности к 

обучению в массовой школе. 

Показатели здоровья детей являются ведущим фактором, оказывающим 

влияние на развитие у них физических качеств и двигательных навыков. 

Физическое развитие. Термин «физическое развитие» определяется как 

динамический процесс роста. Под физическим развитием понимается не какое-

либо статическое состояние ребенка, а динамический процесс (увеличение 

длины и массы тела, развитие отдельных частей тела и др.) и биологическое его 

созревание в том или ином периоде детства, поэтому при определении 

основных параметров физического развития в конкретный момент правильнее 

говорить о «физическом состоянии». 

Всемирная организация здравоохранения определяет физическое 

развитие как один из основополагающих критериев в комплексной оценке 

состояния здоровья ребенка. Значение его определяется по следующим 

показателям: 
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 гармоничное – соответствует паспортному возрасту; 

 дисгармоничное – опережает паспортный возраст; 

 резко дисгармоничное – отстает от паспортного возраста. 

Для расчета основных соматометрических данных у детей старшего 

дошкольного используются следующие эмпирические формулы: длина тела, 

масса тела. 

Длина тела. Наиболее стабильный показатель, характеризующий 

состояние пластических процессов в организме. Длина тела (рост) у 

дошкольников служит одним из критериев соматической зрелости и является 

основанием для правильной оценки массы тела и окружности грудной клетки. 

Соответствие роста возрастным нормам определялось по формулам: 

Рост мальчика = (6 x возраст) + 77; 

Рост девочки = (6 x возраст) + 76. 

(рост определяется в сантиметрах, а возраст указывается в годах). 

Масса тела. Отражает степень развития костной и мышечной систем 

(внутренних органов, поджировой кожной клетчатки). Зависит как от 

генетической заданности, определяющей конституционные особенности 

ребенка, так и от факторов внешней среды, в том числе и от физической 

нагрузки. 

Рассчитывается масса тела по формуле: 

Масса тела = 3 x возраст + 4 (для детей от 5 до 12 лет), где масса тела 

определяется в килограммах, а возраст в годах. 

Средние значения показателей биологического развития детей в возрасте 

от 5 – до 7 лет представлены в таблице 1. 
Возраст, 

Лет 
Пол Длина тела, 

см 
Масса тела, 

кг 
Средняя погодовая 

прибавка к длине 

тела, см 

5 М 104,3–114,9 15,7–23,0 6–7 

д 104,8–114,0 15,2–22,6 7–8 

6 М 111,0–121,2 16,6–26,2 6–7 

д 112,1–121,9 16,9–26,7 7–8 

7 М 118,9–130,1 18,7–31,4 8–9 

д 120,0–129, 6 18,6–31,0 7–8 

Распределение детей по группам. 

Первая групп. Дети, биологическая зрелость которых соответствует 

возрасту, а физическое развитие гармоничное, наиболее благополучны в 

отношении состояния здоровья. Однако детей этой группы с отставанием 

функциональных показателей необходимо взять под наблюдение врача. 

Вторая группа. Дети с нарушением сроков возрастного развития (с 

опережением или отставанием биологического возраста) при сохранении 

гармоничности морфофункционального статуса, а также дети с соответствием 

биологической зрелости возрасту, но имеющие дисгармоничный 

морфологический статус за счет дефицита массы тела, составляют группу детей 

первой степени риска. 

Третья группа. Дети с нарушением сроков возрастного развития, 
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сочетающегося с дисгармоничностью морфофункционального статуса, а также 

дети с соответствием биологического развития возрасту, но имеющие 

дисгармоничность за счет избытка массы тела, составляют группу детей второй 

степени риска. 

Все дети, имеющие резкую дисгармоничность в физическом развитии, 

как при нарушении сроков возрастного развития, так и развивающиеся 

соответственно возрасту, составляют группу детей с третьей степенью риска. 

Выделенные таким образом дети нуждаются в различных лечебно-

диагностических мероприятиях: 

1-я группа — углубленное обследование; 

2-я группа — углубленное обследование и диспансерное наблюдение; 

3-группа — обследование, диспансерное наблюдение, ЛФК, санаторно-

курортное лечение. 

Физическая подготовленность – уровень развития физических качеств: 

развитие ловкости, скоростно-силовые качества; определение 

сформированности двигательных навыков. 

Для комплексной оценки физической подготовленности детей 

используются следующие тесты: челночный бег 5 x 6; прыжок в длину с места; 

подъем туловища из положения сидя в положение лежа за 30 сек.; прыжки 

через короткую скакалку; 

метание в вертикальную цель удобной рукой из 5-ти попыток; отбивание 

удобной рукой 30 сек. (Методика «Определение физической подготовленности 

детей старшего дошкольного возраста» Петренкина Н. Л.) 

Уровень физической подготовленности оценивается по трем критериям: 

«Зона риска» – ребенок не соответствует возрастной норме (Н) – сумма 

баллов от 0 до 2; 

«Зона возрастной нормы» – ребенок соответствует возрастной норме (С) 

– сумма баллов от 3 до 12; 

«Зона способностей» – ребенок превышает возрастную норму (П) – 

сумма баллов от 13 до 15. 

По совокупности всех показателей дети ранжируются на различные 

функциональные группы для индивидуального или подгруппового 

программирования оздоровительных занятий физическими упражнениями и 

определения наиболее эффективной физической нагрузки. 

Первая группа – условно называется «школьно-зрелые». К ней относятся 

дети с высокой для их возраста психофизиологической зрелостью, имеющие 

первую группу здоровья и гармоническое развитие. Дети данной группы 

обладают высоким уровнем освоения двигательных навыков и умений. Для них 

характерны сформированные навыки самоконтроля и самоорганизации в 

произвольных видах двигательной активности. 

Вторая группа – «стабильная середина». К ней относятся дети в 

основном с соответствующей их возрасту психофизиологической зрелостью, 

имеющие вторую группу здоровья и гармоническое развитие. Уровень 

освоения двигательных навыков и умений – в зоне возрастной нормы. Для них 

характерны формирующиеся навыки контроля и самоконтроля в произвольных 
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видах двигательной активности, а также стабильная работоспособность. 

Третья группа – дети «группы риска». К этой группе относятся дети, 

имеющие 3-ю группу здоровья, уровень физической подготовленности не 

соответствует возрастной норме. У них отсутствуют навыки произвольного 

контроля собственной деятельности. Для таких детей характерно 

неравномерное развитие функций организма. 

Распределение детей на группы позволяет: 

1. Оценить уровень психофизиологической зрелости детей и, как 

следствие, их готовность к успешному обучению к школе. 

2. Дополнить содержание карты развития ребенка. 

3. Выявить недостатки профессиональной компетентности педагогов в 

области экспресс-оценки функционального состояния детей и оценки их 

физического развития и физической подготовленности. 

4. Составить перечень рекомендаций для педагогов и родителей по 

формированию, сохранению и укреплению здоровья детей. Теоретической 

основой этих рекомендаций является: 

 определение показателей здоровья ребенка по антропометрическим 

показателям; 

 методика работы по повышению неспецифических защитных сил 

(сопротивляемости) организма ребенка в ответ на воздействие внешних 

факторов; 

 определение содержания и объема знаний физического развития детей; 

 приемы руководства двигательной активностью детей в режиме дня, 

включающие в себя создание необходимых условий (предоставления места для 

движений, время, физкультурного оборудования и пособий) и использование 

малых форм двигательной активности; 

 оздоровление часто болеющих детей в домашних условиях. 

Таким образом, для развития физических качеств и формирования 

двигательных умений и навыков большое значение имеет не только 

биологическая зрелость ребенка и соответствие его паспортному возрасту, но и 

учет характеристик индивидуального здоровья детей, а также создание 

педагогически продуманных условий. 

Оценка 

функционального состояния и физического развития детей 
№ 

п

/п 

Фам

илия, имя 

ребе

нка 

П

ол 

Групп

а 

здоро

вья 

Физиче

ское 

развит

ие 

Физическая 

подготовленн

ость 

Об

щая оценка 

1       

2       

Выводы ________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Перечень рекомендаций для педагогов и родителей по формированию, 
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сохранению и укреплению здоровья детей 

___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

4.1. Краткая презентация программы 

 

Образовательная программа дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №76 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – 

Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с 

учетом Федеральной образовательной программы дошкольного образования 

(далее – Федеральная программа) 

Обязательная часть Программы соответствует Федеральной программе, ее 

объем в соответствии с ФГОС ДО составляет не менее 60% от общего объема 

Программы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 

не более 40% и ориентирована: 

- на специфику социокультурных, региональных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

- на сложившиеся традиции ДОО;  

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива и ДОО в 

целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными 

субъектами образовательных отношений, осуществляется с учётом принципов 

ДО, зафиксированных во ФГОС ДО. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного 

и начального общего образования. 

          Цель Программы - разностороннее развитие ребёнка в период 

дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на 

основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и 

национально-культурных традиций. 

 

Задачи Программы: 

- обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и 

планируемых результатов освоения образовательной программы ДО; 

- приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к 

базовым ценностям российского народа - жизнь, достоинство, права и свободы 

человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, 

гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России; создание условий для формирования ценностного отношения к 
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окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе 

осмысления ценностей; 

- построение (структурирование) содержания образовательной 

деятельности на основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей 

развития; 

- создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в т.ч. 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и 

основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих 

способностей ребёнка, его инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их 

безопасности; 

- достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования. 

Характеристика контингента обучающихся 

 

В учреждении функционируют 4 группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.   

 

  Название группы Возраст 

Группа компенсирующей направленности для детей ТНР 

(старшая группа) 

От 5 до 6 лет 

 

Группа компенсирующей направленности для детей ТНР 

(подготовительная к школе группа) 

От 6-ти до 7-ми лет 

 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья.    

Группы комплектуются детьми старшего дошкольного возраста на 

основании заключения территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (ТПМПК).   

Программа включает четыре раздела: целевой, содержательный, 

организационный и дополнительный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 
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отношений.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть).  

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях:  

1. Социально-коммуникативное развитие  

2. Познавательное развитие  

3. Речевое развитие  

4. Художественно-эстетическое развитие  

5. Физическое развитие 

Отражены особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся. Главными целями взаимодействия педагогического 

коллектива ДОО с семьями обучающихся дошкольного возраста являются:  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, 

охраны и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возрастов;  

• обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в 

условиях ДОО и семьи;  

• повышение воспитательного потенциала семьи.  

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

должно придерживаться следующих принципов:  

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка;  

2) открытость: для родителей (законных представителей);  

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во 

взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей);  

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье;  

5) возрастосообразность. 

Воспитание детей отражено в рабочей программе воспитания, которая 

является компонентом основной образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада №76 Красносельского раойна Санкт-

Петербурга и призвана помочь всем участникам образовательных отношений 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

Вариативная часть отражает развитие детей в физическом и социально - 

коммуникативном направлениях. Выбор данных направлений для части, 

формируемой участниками образовательных отношений, соответствует 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 



 

182 

коллектива.  

Программы:  

 Федеральная образовательная программа дошкольного образования, 

приказ №1028 от 25.11.2022г. Министерство просвещения Российской 

Федерации.  

Парциальные программы социокультурной направленности: 

 Парциальная программа «Первые шаги», авт. Г.Т. Алифанова, пособие 

«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». Программа 

ознакомления с региональными особенностями родного города. 

Включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными 

особенностями родного города и компонентами содержания социального 

развития дошкольников в поликультурном обществе, такими как 

толерантность, патриотизм, гражданственность и этнотолерантность, 

которые формируются целенаправленно в педагогическом процессе 

образовательного учреждения средствами вхождения ребенка в культуру. 

 Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста», авт. Н.Н. Авдеева, O.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Программа 

сориентирована на то, чтобы дать детям необходимые знания об 

общепринятых человеком нормах поведения, сформировать основы 

экологической культуры, ценности здорового образа жизни, помочь 

дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на 

улице, в транспорте. 

 Парциальная программа «Я люблю Россию!» Н. В. Нищева, Ю. А. 

Кириллова. 

В программе изложены задачи и содержание работы по социально-

нравственному и патриотическому воспитанию старших дошкольников с 5 до 7 

лет в дошкольном образовательном учреждении в соответствии с требованиями 

Федерального образовательного стандарта и с Федеральной образовательной 

программой дошкольного образования. Образовательная и воспитательная 

работа, построенная на основе программы, будет способствовать приобщению 

старших дошкольников к моральным ценностям человечества, помогать 

формировать нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций, продолжать знакомить с принятыми нормами и 

правилами поведения, формами и способами общения. Программа поможет 

воспитать детей в духе патриотизма, сформировать у дошкольников начальные 

представления об истории своей страны, о судьбах ее многонационального 

народа, его победах и достижениях. 

Парциальные программы познавательного развития 

 Парциальная программа «Развитие математических представлений у 

дошкольников математические ступеньки"», авт. Е.В. Колесникова. 

Содержание Программы ориентировано на развитие математических 

способностей детей 3-7 лет, которое осуществляется в двух 

направлениях: 
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– систематизация и учет математических знаний, полученных из разных 

источников (игра, общение и т.д.); 

– организация работы с детьми по освоению содержания Программы. 

Содержание Программы отражает одно из направлений образовательной 

деятельности в области «Познавательное развитие» и включает не только 

работу по формированию первичных представлений о количестве, числе, 

форме, размере, пространстве и времени, но и предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации, формирование 

предпосылок к учебной деятельности. 

Парциальные программы художественно-эстетической 

направленности: 

 Парциальная программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», авт. Лыкова И.А. 

Содержание программы направлено на формирование эстетического 

отношения и художественно-творческое развитие в изобразительной 

деятельности. Цель программы - формирование у детей раннего и 

дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности. 

 «Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для детей 2-7 лет», авт. Куцакова Л.В. Цель 

Программы – развитие конструкторских умений и художественно-

творческих способностей детей, ознакомление их с различными 

приемами моделирования и конструирования. 

Программа содержит технологии, строящиеся на использовании 

нетрадиционных методов и приемов обучения, позволяющих педагогу развить 

у детей ассоциативное мышление, воображение, творческие умения, 

практические навыки, художественный вкус. В каждой возрастной группе 

выделены задачи и содержание воспитательно-образовательной работы, 

раскрыта методика с учетом возрастных особенностей детей. 

Специальные программы: 

 Н.В. Нищева «Примерная адаптированная образовательная программа 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3 

до 7 лет», изд.3, СПБ» Детство-пресс», 2016г. 

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, перечень художественной литературы, музыкальных 

произведений, произведений изобразительного искусства, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

предметно-пространственной среды.  

Дополнительный раздел представляет собой краткую презентацию 

программы.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 13) в Программе отсутствует информация, наносящая вред 

физическому или психическому здоровью воспитанников и противоречащая 
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Российскому законодательству. 
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