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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

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

при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 

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

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация 

его систематического, адекватного, непрерывного психолого-педагогического 

сопровождения. 

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего 

общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) на основании Федеральной адаптированной 

образовательной программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

24.11.2022 № 1022) разработана настоящая адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МОУ 

Ишеевский многопрофильный лицей (дошкольные группы) (далее – Программа). 

Программа является документом, самостоятельно разработанным и утвержденным 

МОУ Ишеевский многопрофильный лицей (дошкольные группы) (далее – Учреждение), 

для осуществления образовательной деятельности на уровне дошкольного образования с 

детьми с ТНР. По своему организационно-управленческому статусу данная Программа 

обладает модульной структурой. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку с характерными 

особенностями детей дошкольного возраста с ТНР, определяет цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, конкретизирует планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров для детей разных возрастных групп с учетом 

особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих проявлений. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие) с календарно-тематическим планированием работы; раскрывает 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик и 

способов поддержки детской инициативы; формы, способы, методы и средства реализации 

Программы характер взаимодействия педагогических работников с детьми и с семьей 

воспитанников. В Программе представлено содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей (программу коррекционно-

развивающей работы). 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 
- предметная деятельность; 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и 
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другими детьми); 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

видами активности ребенка, как: 
- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 
- двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ТНР, в том числе детей- 

инвалидов в социум. Программа коррекционно-развивающей работы является неотъемлемой 

частью Программы, учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного 

возраста с ТНР и обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития и 

реализации реабилитационного потенциала. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

ТНР в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных образовательных групп 

компенсирующей направленности. 

В Содержательный раздел Программы входит рабочая программа воспитания, которая 

раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей 

к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. В Программе 

представлен календарный план воспитательной работы Учреждения с перечнем основных 

государственных и народных праздников, памятных дат. 

В Организационном разделе Программы представлены психолого-педагогические и 

кадровые условия реализации Программы; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, в том числе материально-техническое обеспечение, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания; распорядок и режим дня. 

Раздел включает перечень нормативных и нормативно-правовых документов, перечень 

литературных источников. 

Объем обязательной части Программы составляет 85% от ее общего объема. Объем 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 15% 

от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включено в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся с ТНР, 

а также качества реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

МОУ Ишеевский многопрофильный лицей (дошкольные группы). Система оценивания 

качества реализации Программы направлена в первую очередь на оценивание созданных 

Учреждением условий внутри образовательного процесса. 

Программа завершается дополнительным разделом, в котором представлена краткая 

презентация Программы. 
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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанной категории детей. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи МОУ Ишеевский многопрофильный лицей (дошкольные 

группы) (далее - Программа) содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

специалистами, работающими с детьми с ТНР, между дошкольной организацией и родителями 

(законными представителями) воспитанников, способствует реализации прав детей 

дошкольного возраста с ТНР на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Программа разработана в соответствии с нормативными и правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 17.02.2023 г.) «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019г. № 31 «О 

внесении изменения в федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 9.11.2022 г. № 809 “Об утверждении 

Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно- нравственных ценностей 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 

«Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019г. № 

Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации»; 

- Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2020г. № 

Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической 

помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07. 2020г. N 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 01.12.2022 № 1048 "О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373"; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2022 № 955 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и 

образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Письмом Минпросвещения России ТВ-413-03 от 13.02.2023г. «Рекомендации по 
формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и 

комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных 

программ дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.09.2020г. №28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

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

 общественного питания населения»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

-    Уставом муниципального общеобразовательного учреждения Ишеевский 

многопрофильный лицей имени Н.К.Джорджадзе 

 

Программа предназначена для выстраивания воспитательно-образовательного процесса и 

коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста (с 5 до 7 лет) с тяжелыми 

нарушениями речи, которым на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее ПМПК) рекомендовано обучение и воспитание по адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования детей с ТНР. 

 

а) Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы – обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с 

ТНР, в том числе с инвалидностью, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Задачи Программы: 

1) коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

2) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

3) обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребёнка с ТНР в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

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

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка с ТНР как субъекта отношений с педагогическими 

работниками, родителями (законными представителями), другими детьми; 
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5) 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; 

6) формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды для обучающихся с ТНР, 

соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям развития; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки родителям (законным 

представителям) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

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

9) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 
б) Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

 
Общие принципы и подходы к формированию Программы: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 
- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников дошкольной 
организации) и обучающихся; 

- содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
- сотрудничество Учреждения с семьёй; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (подбор содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся). 

 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся с 

ТНР: Учреждение 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; 

- индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся 

с ТНР: построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности; 

- развивающее вариативное образование: 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; 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление  
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 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; 

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

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

ориентиры, с учетом которых Учреждение разрабатывает свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Учреждением остается право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

в) Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР 

 

Дети с ТНР – 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 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 грамматичная 

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

характерно для детей 3-4 лет с ТНР 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

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

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

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

произносимое слово (воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

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

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

предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную 

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

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

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

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

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

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

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

выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, 

лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 

обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако 

понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические 

формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических 

изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время 

глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют 

на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, 

имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. 

Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту 
— папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 
сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 
звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 
оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 
лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 
самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной 
речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — 
ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно 
постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки 
в слове. 
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характерно для детей 4 лет с ТНР 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

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

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

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

произносимое слово (воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

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

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

предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную 

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

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

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

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

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

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

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

выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, 

лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 

обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако 

понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические 

формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических 

изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время 

глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют 

на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, 

имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. 

Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту 
— папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 
сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 
звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 
оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 
лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 
самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной 
речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — 
ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно 
постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки 
в слове. 
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Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

 

характерно для детей 4-5 лет с ТНР 

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

и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 

наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания 

чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется 

названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

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

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

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, 

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

существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко 

заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского 

рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, 

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

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

живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти 

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

(например, при составлении предложения по картинке: настала лето…лета…лето). Способами 

словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако 

в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и 

глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными 

окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует 

понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в 

хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

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

более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 

неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской 

речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], 

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

мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 
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Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов 

является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без 

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

слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся 

неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи 

детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения 

вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В 

их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные 

слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: 

велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой 

речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во 

фразе теряют всякое сходство с исходным словом (В клетке лев. — Клеки вефь). 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

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

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

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 
характерно для детей 5-6 лет с ТНР 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

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

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

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

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

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

предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

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

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

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

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

значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 
свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только 

для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые 
предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются 
значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, 

характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, 

между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же 
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предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это 

указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

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

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 
пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 
существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных 
среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет 
мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет 

плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по стволу); неразличение вида глаголов (сели, 
пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 
прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). 
Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 

образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

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

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

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

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 
фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 
причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 
воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

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

звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 
числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков 

значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно- 
следственные, временные, пространственные отношения. 
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Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого 

развития (по Т.Б. Филичевой) 

характерно для детей 6-7 лет с ТНР 

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

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь — 
библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных 

при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), 
реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 
смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незавершенного 
процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны 

языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий 
людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети 

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

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются 
в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), 

в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик 

- быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 

характеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных 

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

вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их 

значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный 

как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

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

летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому 

языку (скрепучка вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо 

называют его произвольную форму (домуща вместо домище). 
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Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных 

суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). На фоне 

использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, 

снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании малознакомых 

сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, 

вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели 

медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с 

существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и 

красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом 

столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными 

(Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда 

сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого 

котенка — увидели котенка, которого долго искали). 

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

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

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

характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

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

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

тему с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 

предложения. 

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, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

Психолого-педагогические особенности детей дошкольного возраста с ТНР 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают 

влияние на формирование личности ребенка, на формирование всех психических процессов. 

Дети имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их социальную 

адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. 

Для детей с ТНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У 

ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость, концентрация, ограниченные 

возможности распределения. 

Речевая недостаточность сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой памяти у таких детей заметно снижены вербальная память и 

продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми. Дети часто 

забывают сложные инструкции (трех - четырехступенчатые), опускают некоторые их 

элементы и меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки 

дублирования при описании предметов, картинок. У ряда детей отмечается низкая активность 

припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями развития 

познавательной деятельности. 
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Связь между речевыми нарушениями детей и другими сторонами их психического 

развития обуславливает некоторые специфические особенности их мышления. Обладая в 

целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

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

мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением. Для многих детей характерна ригидность мышления. 

У части детей с ТНР наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным 

развитием локомоторных функций, присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы, которое выражается в плохой координации сложных движений, снижении скорости и 

ловкости. Затруднено выполнение движение по словесной, особенно многоступенчатым 

инструкциям. Также наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук, а 

именно в недостаточной координации пальцев рук. Данные отклонения в двигательной сфере 

наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. 

Экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может служить 

средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения 

в виде дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со 

стороны логопеда, воспитателей, родителей и пр. Вне специального внимания к их речи эти 

дети с ТНР малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно 

общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают 

рассказом игровые ситуации. Это обуславливает сниженную коммуникативную 

направленность их речи. 

У детей с ТНР отмечаются отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, 

неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, 

тревожность, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими 

сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями речи отмечаются трудности формирования 

саморегуляции и самоконтроля. 

Для детей с ТНР характерна повышенная утомляемость. У большинства детей много 

сопутствующих медицинских диагнозов, многие наблюдаются у невролога (ППЦНС, ВСД, 

синдром гипервозбудимости, синдром внутричерепной гипертензии, дислалия, стертая форма 

дизартрии и др.) В связи с этим наблюдаются неконструктивные способы реагирования на 

различные ситуации: слезы, отказы, агрессия, обида. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения 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 воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 
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а) Целевые ориентиры для детей дошкольного возраста с ТНР 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с 

ТНР: 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

- способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 

обучающимися; 

-  проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 
желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 
- понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 

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

- понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени сложности 

синтаксическими конструкциями; 
- различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

- называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами; 
- участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя 

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

жестами); 

- рассказывает двустишья; 

- использует слова, простые предложения, состоящие из двух - трех слов, которые могут 
сопровождаться жестами; 

- произносит простые по артикуляции звуки; 

- воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух - трех действий; 
- соблюдает в игре элементарные правила; 

- осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

- проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

- замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогического 
работника; 

- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 

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

три формы; 
- выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый маленький"); 

- усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

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

- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части 
суток (день и ночь); 

- эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу и 

результатам; 

- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной   

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

- планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического работника; 

- с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические движения с 

музыкальным сопровождением; 
- осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 
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- обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным 

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

- действует в соответствии с инструкцией; 

- выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя); 

- стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

- выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью педагогического работника; 
- с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать опрятность 
во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец 

и словесные просьбы педагогического работника. 

 
Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

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

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

состояний, свойств, качеств; 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

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

- использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

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

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

- использует различные виды интонационных конструкций; 

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, 

понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

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

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 
от педагогического работника; 

- проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работникам, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 
самостоятельно; 

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям 
в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их 

изображения: времена года и части суток; 

- использует схему для ориентировки в пространстве; 
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- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим работником, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, используя 
речевые и неречевые средства общения; 

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

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

словотворчество; 

- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 
высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); 

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

- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 
деятельности, их свойства; 

- знает основные цвета и их оттенки; 

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

- выполняет двигательные цепочки из трех - пяти элементов; 

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

- описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

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

 
Целевые ориентиры на этапе завершения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

- составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

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

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

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 
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- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

- определяет времена года, части суток; 

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

- пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

- составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

- составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 
- владеет предпосылками овладения грамотой; 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

- имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 
- сопереживает персонажам художественных произведений; 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 
- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 
б) Планируемые результаты освоениям Программы по пяти образовательным 

областям в соответствии с возрастной группой 

 

Планируемые результаты освоениям Программы для ребенка с ТНР 4-5 лет 

Речевое развитие 

- легко вступает в контакт, в общении проявляет эмоциональную стабильность и 

адекватные реакции; 
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- понимает обращенную речь; в активном словаре использует существительные, 
глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; 

- понимает различные формы словоизменения; 

- может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на картинку 
и небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения; 

- может составить описательный рассказ по вопросам; 

- повторяет вслед за взрослым простые четверостишья; 

- различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми 

формами фонематического анализа; 

- в речи использует разные интонации. 

Познавательное развитие 

- знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и фигуры; 

- хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; 

- складывает картинку из трех – четырех частей, фигуру из четырех – пяти элементов по 

образцу и словесной инструкции; 

- может сравнивать ряд предметов по величине и расположить их в порядке возрастания 
или убывания; 

- сооружает элементарные постройки из деталей строительного конструктора по образцу 

и описанию; 

- может сложить простые предметные картинки из четырех частей; 

- владеет навыками счета в пределах трех; 

- владеет обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, 
мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; 

- может установить связь между явлениями природы и знает правила поведения в 

природной среде. 

Социально-коммуникативное развитие 

- принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность в общении со 

сверстниками; 

- знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует свое поведение на основе 

усвоенных норм и правил; 

- проявляет волевые усилия в сложных ситуациях; 

- проявляет симпатию к окружающим; 

- испытывает потребность в самостоятельности, осознает свою гендерную 

принадлежность, владеет навыками самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, 

аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь. 

Художественно-эстетическое развитие 

- любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально реагировать на 

них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений на 15-20 минут; 
- умеет импровизировать на основе литературных произведений; 

- запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; 

- умеет правильно держать карандаш и кисточку; может создавать в рисовании образы 
знакомых предметов и многофигурные композиции; 

- владеет приемами лепки из пластилина; может создавать изображения из готовых форм 

в аппликации; 

- имеет представления о произведениях народного прикладного искусства; 

- проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать

 музыкальные произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под 

музыку; 
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- при дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, 

не ошибается при определении направления звука и воспроизведения ритма. 

 

Физическое развитие 

- совершает прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места на 50 см; 

- может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагом; 

- ходит по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие; 

- ходит и бегает с преодолением препятствий; 

- может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его; 

- активно участвует в организованной взрослым двигательной деятельности; 

- выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым 

сопровождением; 

- проявляет активность во время бодрствования; 

- умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым 

платком, причесываться. 

 

Планируемые результаты освоениям Программы для ребенка с ТНР 5-6 лет 

Речевое развитие 

- легко вступает в контакт, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; 

- проявляет адекватные и устойчивые эмоциональные реакции; 

- может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; 

показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; 

- понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, 

глаголы с приставками; 

- понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; 

- без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; 

- безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

- обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; 

- не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; 

- называет основные и оттеночные цвета, форму указанных предметов; 

- правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; 

- имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

- согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

- без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; 

- согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; 

- образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных; 

- без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; 

- составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; 

составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; 
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- знает и умеет выразительно рассказывать стихи; 

-не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; 

- демонстрирует достаточный объем дыхания, нормальную продолжительность выдоха, 

силу голоса и модуляцию, темп и ритм речи, паузацию; употребляет основные виды 

интонации; 

- без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 
гласный из слов; владеет навыками фонематического анализа и синтеза, слогового анализа 

слов, анализа простых предложений. 

Познавательное развитие 

- различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; 

- хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по 
просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); 

- показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; 

- без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из 

палочек предложенные изображения; 

- знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, 

овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует в 

деятельности; 

- знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; 

- различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; 

- умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; 

умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 
конструирования; 

- хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно 

себя; 

- владеет навыками счета в пределах пяти; 

- владеет обобщающими понятиями: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, 

рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; 

- умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; 

- умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями 

природы; 

- знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять 

муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие 

- принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, 

проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные 

сюжеты; 

- принимает участие в других видах совместной деятельности; 

- умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности; 

- владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, 

спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; 

- знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и 

отчества педагогов; 

- знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; 

- с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование 

для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, 
закончив игры; 
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- с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; 

- имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях 

представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

- знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, 

высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает 

произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; 

- в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные 
признаки; 

- может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 

использует цвет для передачи эмоционального состояния; 

- в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает 
композиции из вырезанных форм; 

- знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на 

них реагирует; 

- умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в 
музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; 

- без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

- выполняет все движения в полном объеме, нормальном темпе, координируя движения; 

- ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 

метров; 

- может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; 

- умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; 

- ходит по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 
гимнастической стенке верх и вниз; 

- охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, 

делать зарядку; 

- владеет навыками безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; 

- выполняет мимические движения в полном объеме и точно (синкинезии отсутствуют); 

- выполняет артикуляционные движения в полном объеме и точно (переключаемость в 

норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме). 

 
Планируемые результаты освоениям Программы для ребенка с ТНР 6-7 лет 

Речевое развитие 

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

инициативу в общении; 

- умеет задавать вопросы, делать умозаключения; 

- знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; 

- выполняет звуко-слоговой анализ слов, анализ предложений, 

- владеет разными способами словообразования и словоизменения; использует в речи 

простые и сложные предлоги. 

Познавательное развитие 

- проявляет любознательность, склонен наблюдать, экспериментировать; 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

- умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по 

заданному признаку; 
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- знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические 

формы; 

- владеет представлениями о профессиях, трудовых действиях; 

- знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счета; 

- легко ориентируется в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; 

- владеет представлениями о смене времен года и их очередности, смене частей суток 

и их очередности, очередности дней недели; 

- устанавливает причинно-следственные и логические связи, проявляет интеллектуальное 

мышление. 

Социально-коммуникативное развитие 

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

видах деятельности, умеет организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 

действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности, способен 
выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

- проявляет коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение; 

- проявляет активность, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

- демонстрирует положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности; 

- способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать 

неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

- обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя. 

Художественно-эстетическое развитие 

- обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности; 

- знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, 

высказывает свое отношение к нему, самостоятельно пересказывает произведения, участвует 

в их драматизации, читает стихи; 

- в рисовании, лепке, аппликации может создавать образы и сюжетные композиции; 

- знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально 

на них реагирует; 

- умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует 

в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; 

- без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных 

инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

- выполняет основные виды движений и упражнения, подвижен и вынослив, может 
контролировать свои движения, умеет управлять ими; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий 

в ходе спортивных упражнений; 

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

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

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

 

 



28  

 

в) Оценочные материалы (педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей) 

В Программе предложена система педагогической диагностики индивидуального 

развития детей с ТНР: 

Мониторинг речевого развития и психологическую диагностику ребенка проводят 

квалифицированные специалисты (учителя – логопеды, педагоги-психологи) только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 
программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учитель-логопед 

использует: 

- Н.В. Нищева «Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР (от 3 

до 4 лет)», СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.; Н. В. Нищева «Картинный материал к речевой 

карте ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР (от 3 до 4 лет) – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. 

- Н.В. Нищева «Речевая карта ребенка дошкольного возраста с ОНР (от 4 до 7 лет)» 

– СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.; Н. В. Нищева «Картинный материал к речевой карте 

ребенка с ОНР (от 4 до 7 лет)» – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017; 

- В. С. Володина «Альбом по развитию речи» - М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2015. 

Задачами углубленной индивидуальной диагностики является выявление особенностей 

общего и речевого развития ребенка с ТНР: состояния компонентов его речевой системы, 

соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития 

языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

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

компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Для проведения индивидуальной психологической диагностики педагог-психолог 

использует: 

- «Психолого-педагогическую диагностику развития детей раннего и дошкольного 

возраста: метод. Пособие с прил. Альбом «Наглядный материал для обследования детей» / 

Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова и др.; под ред. Е.А. Стребелевой. – 6-е изд. – 

М.: Просвещение, 2017; 

- «Экспресс диагностику в детском саду: Комплект материалов для педагогов- 

психологов детских дошкольных образовательных учреждений». 3-е изд. – М.: Генезис, 2018. 

Другие педагоги  группы компенсирующей направленности для  детей с ТНР 

(воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре) используют 

для проведения индивидуальной педагогической диагностики комплект 

альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной: 

- Диагностика индивидуального развития детей 3-4 лет с ТНР»: методическое пособие. Н.В. 
Верещагина. – СПб,: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022 

- «Диагностика индивидуаьного развития детей 4-5 лет с ТНР»: методическое пособие. Н.В. 

Верещагина. – СПб,: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022 

- «Диагностика индивидуаьного развития детей 5-6 лет с ТНР»: методическое пособие. Н.В. 
Верещагина. – СПб,: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022 

- «Диагностика индивидуаьного развития детей 6-7 лет с ТНР»: методическое пособие. 
Н.В. Верещагина. – СПб,: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022 
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Мониторинг индивидуального речевого развития воспитанников с ТНР 

Направление Материалы Форма 
проведени

я 

Сроки Ответст 
венный 

4-7 лет 

- сбор анамнестических 
данных 
Исследование: 

- поведения и 
эмоциональной сферы; 

-слухового восприятия; 

- зрительного 

восприятия; 

- восприятия 

пространственных 

представлений; 

- состояния органов 

артикуляции; 

- состояния общей 

моторики; 

- состояния ручной 

моторики; 

- состояния мимической 

мускулатуры; 

- состояния 

артикуляционной 

- Н. В. Нищева «Карта 

развития ребенка 

дошкольного возраста с 

тяжелым нарушением 

речи (ОНР) с 4 до 7 лет» – 

СПб.: 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- Н. В. Нищева «Картинный 

материал к карте развития 

ребёнка тяжелым 

нарушением речи (ОНР) с 4 

до 7 лет» – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

- Володина В. С. «Альбом 

по развитию речи» - М.: 

ЗАО 

«РОСМЭН-ПРЕСС», 2015. 

сбор 

анамнестичес

к их данных, 

индивидуаль

на я беседа, 

диагностичес

к ие задания, 

наблюдение 

сентябрь 

январь 

май 

учитель- 
логопед 

моторики; 

- импрессивной речи; 
- экспрессивной речи; 
- состояния связной речи; 

- фонетической стороны речи; 

- навыков 

фонематического 

восприятия; 
- навыков фонематического 
анализа 
и синтеза. 

    

6-7 лет 

Исследование речевой 

готовности к школьному 

обучению: 
- связной речи; 

- грамматического строя речи; 
- словаря; 

- фонематических 

процессов; 

- слоговой структуры слова; 
- звукопроизношения. 

«Диагностика устной речи 

выпускников 

логопедических групп». 

Авторы: Чаладзе

 Е.А., 

Федосеева Н.Я., Кокина Н.А. 

Гулямова О. Н., Держаева 

Е. А., Егорова Е. А., 

Девяткина С. Ю. 

индивидуаль

но е 

тестирование 

апрель- 

май 

учитель- 

логопед 
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Психологическая диагностика 

Параметр Методика Форма Сроки Ответст 

венный 

Регулятивно-волевая сфера 

Свойства внимания: 

(объем устойчивость, 

концентрация, 

распределение, 

переключение) 

 

 
Работоспособность и 

темп деятельности 

Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста: метод. Пособие с прил. 

Альбома «Наглядный материал 

для обследования детей» / Е.А. 

Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. 

Разенкова и др.; под ред. Е.А. 

Стребелевой. – 6-е изд. – 

М.:Просвещение, 2017. – 182 

с.+Прил. (248 с.: ил.) 

 

Экспресс диагностика в детском 

саду: Комплект материалов для 

педагогов- психологов детских 

дошкольных образовательных 

учреждений. 3-е изд. – М.: 
Генезис, 2018. – 80 с. 

диагностиче

ско е 
исследование 

сентябрь 

май 

педагог- 

психолог 

Интеллектуальная сфера 

Память (зрительная, слуховая, 

непроизвольная, произвольная) 

 

Мышление (анализ и синтез, 

обобщение, классификация, 

сравнение, абстрагирование) 

 
Восприятие (зрительное, 

слуховое, тактильное) 

Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста: метод. Пособие с 

прил. Альбома «Наглядный 

материал для обследования 

детей» /Е.А. Стребелева, Г.А. 

Мишина, Ю.А. Разенкова и др.; 

под ред. Е.А. Стребелевой. – 6-е 

изд. – М.:Просвещение, 2017. – 

182 с.+Прил. (248 с.: ил.) 

 

Экспресс диагностика в детском 

саду: Комплект материалов для 

педагогов- психологов детских 

дошкольных образовательных 

учреждений. 3-е изд. – М.: 
Генезис, 2018. – 80 с. 

диагностиче

ско е 

исследование 

сентябрь 

май 

педагог- 

психолог 

Эмоционально-личностная сфера 

Взаимоотношение со 

взрослыми и со 

сверстниками 

Уровень самооценки 

Эмоциональные особенности 

(тревожность, агрессивность, 

импульсивность 

Индивидуальные 

особенности поведения 

Волевая и мотивационная сфера 

Метод наблюдения диагностиче

ско е 

исследовани

е 

сентябрь 

май 

педагог- 

психолог 
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Мониторинг динамики индивидуального развития воспитанников с ТНР 
Образовательна

я 
область 

Методика Форма Сроки Ответствен

н 
ый 

4-5 лет 

Социально- 

коммуникативн

ое развитие. 

«Диагностика 

индивидуаьного развития 

детей 4-5 лет с ТНР»: 

методическое пособие. 

Н.В. Верещагина. – СПб,: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022 

индивидуальная 

беседа, 

диагностические 

задания, 

наблюдение 

сентябрь 

январь май 

воспитатель 

Познавательн

ое развитие. 

«Диагностика 

индивидуаьного развития 

детей 4-5 лет с ТНР»: 

методическое пособие. 
Н.В. Верещагина. – СПб,: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022 

диагностическое 

задание, 

наблюдение 

индивидуальная 

беседа 

сентябрь 

январь май 

воспитатель 

Речевое развитие. «Диагностика 

индивидуаьного развития 

детей 4-5 лет с ТНР»: 

методическое пособие. 
Н.В. Верещагина. – СПб,: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022 

наблюдение, 

диагностические 

задания 

сентябрь 

январь май 

воспитатель 

Художественно- 
эстетическое развитие. 

«Диагностика 

индивидуаьного развития 

детей 4-5 лет с ТНР»: 

методическое пособие. 
Н.В. Верещагина. – СПб,: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022 

наблюдение сентябрь 

январь май 

воспитатель 

музыкальн

ый 

руководите

ль 

Физическое развитие. «Диагностика 

индивидуаьного развития 

детей 4-5 лет с ТНР»: 

методическое пособие. 

Н.В. Верещагина. – СПб,: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022 

наблюдение, 

хронометрирова 

ние, 

тестирование 

сентябрь 

январь май 

воспитате

ль 

инструкто

р по 

физическо

й культуре 

5-6 лет 

Социально- 

коммуникативн

ое развитие. 

Диагностика индивидуаьного 

развития детей 5-6 лет с ТНР»: 

методическое пособие. 

Н.В. Верещагина. – СПб,: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022 

индивидуальная 

беседа, 

диагностические 

задания, 

наблюдение 

сентябрь 

январь май 

воспитатель 

Познавательн

ое развитие. 

Диагностика индивидуаьного 

развития детей 5-6 лет с ТНР»: 

методическое пособие. 

Н.В. Верещагина. – СПб,: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022 

диагностическое 

задание, 

наблюдение 

индивидуальная 

беседа 

сентябрь 

январь май 

воспитатель 

Речевое развитие. Диагностика индивидуаьного 

развития детей 5-6 лет с ТНР»: 

методическое пособие. 

Н.В. Верещагина. – СПб,: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022 

наблюдение, 

диагностические 

задания 

сентябрь 

январь май 

воспитатель 
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Художественно- 
эстетическое развитие. 

«Диагностика 
индивидуаьного развития 
детей 5-6 лет с ТНР»: 
методическое пособие. 
Н.В. Верещагина. – СПб,: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022 

наблюдение сентябрь 

январь май 

воспитатель 
музыкальн
ый 
руководите
ль 

Физическое развитие. Диагностика индивидуаьного 

развития детей 5-6 лет с ТНР»: 

методическое пособие. 
Н.В. Верещагина. – СПб,: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022 

наблюдение, 

хронометрирова 

ние, 

тестирование 

сентябрь 

январь май 

воспитате

ль 

инструкто

р по 

физическо

й культуре 

6-7 лет 

Социально- 

коммуникативн

ое развитие. 

Диагностика индивидуаьного 

развития детей 6-7 лет с ТНР»: 

методическое пособие. 

Н.В. Верещагина. – СПб,: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022 

индивидуальная 

беседа, 

диагностические 

задания, 

наблюдение 

сентябрь 

январь май 

воспитатель 

Познавательн

ое развитие. 

Диагностика индивидуаьного 

развития детей 6-7 лет с ТНР»: 

методическое пособие. 
Н.В. Верещагина. – СПб,: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022 

диагностическое 

задание, 

наблюдение 

индивидуальная 

беседа 

сентябрь 

январь май 

воспитатель 

Речевое развитие. Диагностика индивидуаьного 

развития детей 6-7 лет с ТНР»: 

методическое пособие. 

Н.В. Верещагина. – СПб,: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022 

наблюдение, 

диагностические 

задания 

сентябрь 

январь май 

воспитатель 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Диагностика индивидуаьного 

развития детей 6-7 лет с ТНР»: 

методическое пособие. 

Н.В. Верещагина. – СПб,: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022 

наблюдение сентябрь 

январь май 

воспитатель 

музыкальн

ый 

руководите

ль 

Физическое развитие. Диагностика индивидуаьного 

развития детей 6-7 лет с ТНР»: 

методическое пособие. 

Н.В. Верещагина. – СПб,: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022 

наблюдение, 

хронометрирова 

ние, 

тестирование 

сентябрь 

январь май 

воспитате

ль 

инструкто

р по 

физическо

й культуре 

 

г) Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

  Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Учреждением 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 
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Оценивание качества дошкольного образования направлена, в первую очередь, на 

оценивание созданных в МОУ Ишеевский многопрофильный лицей (дошкольные группы) 

условий в процессе образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Учреждением и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Учреждения на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. Целевые ориентиры 

Программы Организации учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности речевых нарушений, а также индивидуально- 

типологические особенности развития ребенка с ТНР. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

- карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

- различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности 
по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР; 

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

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования   на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников Учреждения в соответствии: 
- с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды, 

- представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне Учреждения, обеспечивая тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях. 
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Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ТНР на уровне Учреждения обеспечивает участие всех участников 

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

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ТНР, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи 

от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми с ТНР по Программе; 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка Учреждения; 

- внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне Учреждения система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 
- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

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

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе оценки 

качества Программы; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самого Учреждения; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Учреждении является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

Программы в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Учреждения. Это 

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 Учреждения. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в Учреждении 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 Учреждения; 

- 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 Учреждения собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 
Учреждении, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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1.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа предусматривает вариативную (учрежденческую) часть, которая реализует 

региональный компонент и расширяет содержание образовательных областей «Социально- 

коммуникативное развитие» и «Познавательное развитие» через реализацию парциальной 

программы по приобщению дошкольников к культурно-историческим ценностям региона 
«Симбирский Венец» Ковардаковой М.А. и Майданкиной Н.Ю. 

 

а) Цели и задачи реализации вариативной (учрежденческой) части Программы 

Цель программы: познакомить дошкольников в соответствии с их возрастными 

психологическими особенностями с культурой и историей нашего региона. 

Задачи программы: 

1. Формирование у дошкольников представлений об образе жизни человека с 

древнейших времен и до современности. 

2. Воспитание интереса к событиям общественной жизни, уважения к культурно- 

историческим ценностям региона, воспитание в духе толерантности, выработка у 

дошкольников элементарных навыков взаимодействия с окружающими людьми. 

3. Ознакомление дошкольников с системой общечеловеческих норм, правил и 

требований к поведению личности в современном мире. 

 
б) Принципы и подходы к формированию вариативной (учрежденческой) части 

Программы 

Принципами патриотического воспитания подрастающего поколения являются: 

1. Принцип системности подразумевает организацию межведомственного 

взаимодействия различных структур города Ульяновска и Ульяновской области и 

объединение мер по обеспечению: научно- теоретического, нормативно-правового и 

финансово-экономического обеспечения; методико- педагогического, материально-

технического и информационного обеспечения реализации регионального компонента. 

2. Принцип адресности предполагает использование особых форм и методов 

патриотического воспитания в рамках регионального компонента с учетом каждой возрастной 

группы. 

3. Принцип активности предусматривает настойчивость и разумную инициативу в 

трансформации мировоззрения и ценностных установок детей и родителей, их 

ориентирования на национальные интересы. 

 

в) Особенностей развития детей по выбранному направлению 

 Характеристика особенностей патриотического воспитания дошкольников 

Дети имеют представления о нормах и правилах взаимоотношений в семье, со 

сверстниками, с другими людьми. Имеют представления о правах и обязанностях каждого 

члена семьи, которые надо выполнять; каждого ребенка группы в коллективе детского сада, о 

необходимости согласовывать свою работу с работой товарищей при реализации общего дела; 

представления о дружеских взаимоотношениях. Дети имеют знания об элементарных 

правилах поведения, знают, как можно сохранить чистоту в городе, беречь и ценить его 

наследие. 

Дети стремятся проявлять заботу о членах семьи, о сверстниках, о других людях, 

согласовывают свою работу с работой товарищей при реализации общего дела, регулируют 

свое поведение во взаимоотношениях со сверстниками, проявляют умение работать 

коллективно. 
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Дети имеют четкие элементарные представления о Президенте РФ, о государственной 

символике РФ, о Конституции РФ, владеют представлениями о достижениях граждан РФ, 

которыми мы можем гордиться, проявляют желание рассказывать о Президенте РФ, о 

символах РФ, о защите граждан государством (законом, Президентом, полицией, армией). 

Стремятся проявлять эмоционально-положительное отношение к достижениям россиян, 

России; интерес и чувство сопричастности событиям, происходящим в государстве. Реализуют 

элементарные представления о Президенте РФ, о символах РФ, о защите граждан 

государством в практической деятельности. 

Демонстрируют умение проявлять свое отношение, выражать точку зрения к событиям, 

происходящим в государстве. Проявляют желания узнать об армии России, имеют 

элементарные представления о назначении армии, о символах армии (форма, погоны, знамя), 

представления о содержании деятельности «военного», об основных родах войск, о военной 

технике, об основном празднике защитников Отечества (23 февраля). Имеют представления о 

военном прошлом; о героях ВОВ, в честь которых названы улицы города, установлены 

памятники и малые скульптурные формы; о традициях празднования 9 Мая в России и г. 

Ульяновске. Проявляют положительное отношение и желание рассказывать об армии России, 

о символах армии, о героях ВОВ, о празднике 9 Мая, о родном городе. 

Дети знают символы родного края, города, поселка; имеют представления о 

географическом положении Ульяновской области, ландшафте, наличие рек, гор; о реке Волге, 

Свияге, природных богатствах рек; о животных и растениях Ульяновской области, в том числе 

редких и исчезающих. Реализуют представления о городе и его природном окружении в 

практической деятельности и в собственной речи. 

Дети имеет представление о важности мира семьи для человека, демонстрируют 

стремление проявлять внимание, любовь к членам своей семьи, заботу о них. Дети имеют 

представления о традициях своей семьи, значимости их сохранения, демонстрируют желание 

быть активным участником семейных традиций. С помощью взрослого могут составить 

родословную своей семьи (древо семьи), устанавливают родственные связи. 

Дети имеют представления о народах, живущие в Среднем Поволжье (русские, татары, 

чуваши, мордва). 
 

г) Планируемые результаты освоения вариативной (учрежденческой) части 

Программы 

 

Планируемые результаты для ребенка с ТНР 4 –5 лет 

 

- имеет представление о семье, её традициях и важности мира семьи для человека, называет 

1- 2 признака семьи, свои имя и фамилию, знает имена близких родственников (мамы, папы, 

брата, сестры, бабушек, дедушек), их занятиях и увлечениях. Отражает представления о мире 

семьи в изобразительной и игровой деятельности; 

- обладает представлениями о собственной принадлежности к членам своей семьи, о своих 

правах и обязанностях дома. Проявляет желание включаться в совместную деятельность с 

разными членами семьи; 

- обладает представлениями о себе, как члене группы детей детского сада. Проявляет 

устойчивый интерес к сверстникам, к жизни детского сада, вежливое и доброжелательное 

отношения к сверстникам в детского саду. Владеет элементарными правилами культуры 

поведения среди сверстников и взрослых; 

- проявляет сочувствие, стремление помочь сверстникам и другим людям, применяет 

адекватные способы разрешения конфликтных ситуаций, выполняет правила 

взаимоотношений со сверстниками и другими людьми, способен оценивать свои поступки и 

поступки других детей, умеет оказывать помощь, выражать сочувствие к сверстнику. 

Стремиться к конечному результату; 
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- проявляет интерес к жизни родного города в настоящем и далеком прошлом, определяет 

герб родного города, знает и называет некоторые достопримечательности города, животных и 

птиц родного края, растения лесов и полей родного края, рассказывает о природном окружении 

города (река, горы, леса, поля); 

- умеет реализовывать представление о городе, его социальной жизни, природном 

окружении, в игровой деятельности. Обладает элементарными представлениями о некоторых 

видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, природных) и некоторых способах 

безопасного поведения в быту, на улице, в природе; 

- имеет начальные представления о том, что люди бывают разных национальностей, узнает 

на иллюстрациях представителей народов Среднего Поволжья в национальных костюмах, 

может выбрать из представленных на иллюстрациях предметов предметы народного быта, 

проявляет желание слушать сказки, играть в народные игры, участвовать в народных 

праздниках; 

- проявляет положительное отношение к армии России, стремится узнавать больше об 

армии России, обладает представлениями о профессии военного (пограничники, моряки, 

летчики, танкисты), называет основные рода войск, военную технику (танки, боевые самолеты 

и корабли), военный праздник – 23 февраля, испытывает желание рассказывать об армии 

России. Умеет реализовывать представления о военных парадах в игровой деятельности, о 

празднике «День Победы» в разных видах деятельности. 
 

Планируемые результаты для ребенка с ТНР 5 – 6 лет 

- имеет представления о военных праздниках; 

- имеет представления о видах военной техники (танки, самолеты, корабли), умеет 

отличать, выделять виды войск российской армии, военные специальности; применяет знания 

об армии в самостоятельной деятельности; 

- проявляет бережное отношение к историческим местам в городе и области; 

- осознает ответственность в своем микроколлективе, понятия о взаимопомощи в своей 

семье, в детском саду; имеет представления о нормах и правилах взаимоотношений в семье и 

обществе; 

- имеет представления об окружающей опасности (дома, в транспорте, на природе); 

знает о правилах безопасности и умеет их применять в жизненных ситуациях; 

- имеет элементарные представления о городе, в котором мы живем; проявляет 

эмоционально- положительное отношение к семье, как к «островку безопасности», гаранту 
прав ребенка; 

- демонстрирует чувство собственного достоинства, интерес к миру другого человека; 

- умеет взаимодействовать и сотрудничать в процессе коллективной работы (умение 

договариваться, радоваться успехам сверстников); учитывает чувства и желания, причины 

поступков других людей; 

- умеет управлять своими эмоциями, выходить из конфликтных ситуаций, вести себя 

конструктивно; проявляет трудолюбие, ответственность, желание помогать людям; 

- участвует в совместной деятельности, договаривается со сверстниками, стремится быть 
полезным в общем деле; 

- имеет представления о городе Ульяновске, о рп. Ишеевка, как о малой родине, в 

которой человек родился и живет; о том, что у каждой улицы есть свои названия, которое дали 

люди; о памятных улицах, парках, площадях, памятников; 

- имеет представление о животном, растительном мире Ульяновской области, проявляет 

гуманное отношение к окружающей природной среде родного края; умеет отражать 

представления о растительном и животном мире через продуктивные виды деятельности; 

- проявляет эмоционально-положительное отношение, интерес к своему родному городу и 

его историческому прошлому, достопримечательностям; 
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- демонстрирует уважительное отношение, чувство ответственности и гордости за свою 

малую родину. 

- способен к творческой деятельности, умеет отражать полученные впечатления в играх, 

рисовании, лепке, аппликации, чтении стихотворений, пении, рассматривании книг. 

- имеет представления о мире семьи, о ее составе, о том, что ребенок похож на других 

членов семьи внешне, а также своими увлечениями; о родословной семьи, о том, что семья 
увеличивается, появляются новые члены; о традициях и обычаях семьи; проявляет внимание, 

любовь к членам своей семьи, заботу о них; 

- имеет представления о народах, живущих в Поволжье, их материальной культуре: 

предметах народного быта, орудиях труда, народных игрушках, костюмах, инструментах. 

- рассказывает о значимых и интересных семейных событиях, умеет называть признаки 

семьи (любят друг друга, заботятся друг о друге), свое полное имя, называть по имени членов 

семьи; участвует в подготовке и проведении совместных семейных видов деятельности; 

- выполняет на практике общепринятые нормы и правила поведения, проявляющегося в 
уважении и бережном обращении с предметами культурного наследия. 

 

Планируемые результаты для ребенка с ТНР 6 – 7 лет 

- имеет представление об армии России, о военных праздниках, о видах военной техники 

(танки, самолеты, корабли); 

- проявляет чувство патриотизма, любовь и уважение к защитникам Родины, чувство любви 

и гордости к Родине; 

- владеет знаниями о военном прошлом города, о военном назначении крепости Симбирск, 

о героях ВОВ нашего города, поселка; 

- имеет представления о символах Российской армии, проявляет чувство патриотизма, 

готовность честно выполнять свой долг по защите Отечества, интерес к военному прошлому 

города; умеет отличать, выделять виды войск российской армии, военные специальности; 

применяет знания об армии в самостоятельной деятельности; испытывает чувство гордости к 

военным прошлым землякам; 

- имеет элементарные представления о городе, в котором мы живем, бережно относится к 

историческим местам в городе и области; 

- осознает ответственность в своем микроколлективе, понятия о взаимопомощи в своей 

семье, в детском саду; имеет представления о нормах и правилах взаимоотношений в семье и 

обществе; 

- знает о правилах безопасности и умеет их применять в жизненных ситуациях. 

- проявляет чувство собственного достоинства, интерес к миру другого человека, 

чувство принадлежности к государству; 

- умеет взаимодействовать и сотрудничать в процессе коллективной работы (умение 

договариваться, радоваться успехам сверстников); учитывает чувства и желания, причины 

поступков других людей; умеет управлять своими эмоциями, выходить из конфликтных 

ситуаций, вести себя конструктивно; умеет оценивать свои поступки; 

- владеет этикой взаимоотношений со старшими и сверстниками (умение проявлять 

вежливость), проявляет желание детей помогать людям, участвует в совместной деятельности, 

стремиться быть полезным; умеет работать коллективно, договариваться со сверстниками о 

том, кто какую часть работы будет выполнять; 

- имеет представления о истории создания города Симбирска, гербе города, профессиях 

людей, работающих на предприятиях города, истории создания и расположения районов 

города; о городе Ульяновске, рп. Ишеевка, как о малой родине, в которой человек родился и 

живет; о том, что у каждой улицы есть свои названия, которое дали люди; о памятных улицах, 

парках, площадях, памятников; проявляет эмоционально-положительное отношение, интерес 

к своему родному городу и его историческому прошлому, достопримечательностям; 
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- имеет представления о географическом положении Ульяновской области, ландшафте, 

наличии рек, гор; о животном, растительном мире Ульяновской области; проявляет гуманное 

отношение к окружающей природной среде родного края; 

- способен к творческой деятельности, умеет отражать полученные впечатления в играх, 

рисовании, лепке, аппликации, чтении стихотворений, пении, рассматривании книг; умеет 

отражать представления о растительном и животном мире через продуктивные виды 

деятельности; умеет отражать географические представления через проектную деятельность; 

- имеет представления о важности семьи для человека, о ценности внутрисемейных 

отношений, о праве каждого человека на имя: о значении своего имени и происхождении 

фамилии; о том, что ребенок похож на других членов семьи внешне, а также своими 

увлечениями; о родословной семьи, о том, что семья увеличивается, появляются новые члены; 

о традициях и обычаях семьи; 

- имеет представления о народах, живущих в Поволжье, их материальной культуре: 

предметах народного быта, орудиях труда, народных игрушках, костюмах, инструментах; 

- проявляет внимание, любовь к членам своей семьи, заботу о них, рассказывает о значимых 

и интересных семейных событиях, умеет называть признаки семьи (любят друг друга, заботятся 

друг о друге), участвует в подготовке и проведении совместных семейных видов 

деятельности; 

- выполняет на практике общепринятые нормы и правила поведения, проявляющегося в 

уважении и бережном обращении с предметами культурного наследия. 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Обязательная часть 

 
2.1.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка с ТНР, представленными в пяти образовательных областях  

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

(содержание пяти образовательных областей в ракурсе возрастных групп с перечнем 

необходимых для воспитательно-образовательного процесса программ, методических 

пособий) 

а) Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником 

и другими детьми; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 
– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

– формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 
педагогическим работником; 

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

– 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. 
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Разделы: 

• Игра 

• Представления о мире людей и рукотворных материалах 

• Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

• Труд 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с 

детьми старшего дошкольного возраста направлено на всестороннее развитие у детей с 

ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам 

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

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной 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. 

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 ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; 

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся. 

В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

В старшем возрасте у детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

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

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

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

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

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и 

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

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

группы и родителями (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи 

у детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 

Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие педагогическим работником и 

другими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: 

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

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

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

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

алгоритма и стереотипа 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 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. 
 

для детей 5 – 6 лет с ТНР 

Игра 

- Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

- Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

- Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. 

- Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 

- Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

- Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать 

правила. 

- Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности 

поведения, организованности, чувства справедливости. 
Настольно-печатные и дидактические игры 

- Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. 

- Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. 
- Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

- Обогащать и расширять социальный опыт детей. 

- Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками.  

-  Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить 

самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать 

правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 

согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 

-  Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 
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- Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

- Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. 

- Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. 

- Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, 
фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

 
Представления о мире людей и рукотворных материалов 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

- Продолжать формирование Я-образа. 

- Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

- Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

- Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 

Формирование общепринятых норм поведения и правил взаимоотношения с 

окружающими 

- Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. 

- Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 
способами общения. 

- Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать

 и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

- Учить быть требовательным к себе и окружающим. Прививать такие качества, как 
коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

- Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

 
Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

- Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 

города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 

- Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

- Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой 
службы МЧС. 
- Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

- Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени 

и отчества родителей. 
- Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

- Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе. 

 

Труд 

- Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. 

- Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми 

действиями, результатами деятельности. 

- Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. 

- Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, 
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материалам и инструментам. 

- Совершенствовать навыки самообслуживания. 

- Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок 

в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке 

природы. 

- Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 

книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр. 

для детей 6 –7 лет с ТНР 

Игра 

Подвижные игры 

- Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры 

с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо 

оценивать результаты. 

 

- Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, 

ловкость. 

Настольно-печатные и дидактические игры 

- Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке 

результатов. 

- Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память,

 интеллектуальное мышление. 
Сюжетно-ролевая игра 

- Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры. 
Театрализованные игры 

- Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 

народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

 

Представления о мире людей и рукотворных материалов 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

- Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

преимуществами, данными природой каждому из полов. 
- Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

- Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной 

земле, преданность Отечеству, своему народу. 

- Приобщать детей к славянской народной культуре. 

- Воспитывать на самобытной культуре русского народа. 

Формирование общепринятых норм поведения и правил взаимоотношения с 

окружающими 

- Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

- Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 

примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

- Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 

заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. 
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- Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к 

старшим. Воспитывать искренность и правдивость. 

- Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

 
Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

- Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 
площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

- Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. 

- Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, 

фамилии родителей. 

- Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. Формировать навыки 

безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

- Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями 
и животными. 

Труд 

- Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 

поручения как можно лучше. 

- Формировать умение работать в коллективе. Расширять представления о труде взрослых, 

профессиях, трудовых действиях. 

- Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное. 

 
Перечень используемых программ, методических пособий 

1. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). Р.С. Буре. - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 

2. Этические беседы с детьми 4-7 лет. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

3. «Симбирский Венец» - парциальная программа под ред Комардаковой М.А. и 

Майданкиной Н.Ю. 

4. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. Губанова Н.Ф. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

5. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. Губанова Н.Ф. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

6. Развитие игровой деятельности: Старшая группа Губанова Н.Ф..- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

7. Развитие игровой деятельности: Подготовительная к школе группа. Губанова Н.Ф.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
8. Растем играя. Недопасова В.А. - М.: Просвещение, 2022. 

9. Трудовое воспитание в детском саду. (Для занятий с детьми 3-7 лет). Куцакова Л.В. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

10. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа. 
Тимофееева Л.Л. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

11. Знакомим дошкольников с правилами дорожного поведения (3-7 лет) Саулина Т.Ф. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

б) Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми с ТНР являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 

 



45  

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

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

многообразии стран и народов мира; 

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

Разделы: 

• Конструирование 

• Развитие представлений о себе и окружающем мире 

• Развитие математических представлений 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" для обучающихся 

старшего дошкольного возраста с ТНР предполагает создание педагогическим работником 

ситуаций для расширения представлений обучающихся о функциональных свойствах и 

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

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и 

зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются 

методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения 

и различные игры. 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в этот период 

обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно- 

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 

мире и элементарных математических представлений. 

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 количества, определения пространственных отношений 

у разных народов. 
 

для детей 5 –6 лет с ТНР 

Конструирование 

- Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. 

- Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

- Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 
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разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное 

расположение, заменять одни детали другими. 

- Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом. 

- Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 

 
- Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

Развитие представлений о себе и окружающем мире 

- Расширять представления о родной стране как многонациональном

 государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях. 

- Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 
- Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

- Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

- Формировать представление о родословной своей семьи. 

- Привлекать к подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных 

с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

- Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях 

и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

- Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять 

цвет, величину, форму. 
- Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

- Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям 

разных профессий; о бытовой технике. 

- Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. Формировать 
первичные экологические знания. 

- Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно- 

следственные связи между природными явлениями. 

- Углублять представления о растениях и животных. 

- Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. 

Воспитывать ответственность за них. 
- Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

- Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 
Развитие математических представлений 

Форма 

- Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 

форму в предметах ближайшего окружения. 

- Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. 

Величина 

- Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

- Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10. 
- Учить измерять объем условными мерками. 

Количество 

- Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 
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порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету? 
- Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

- Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). Совершенствовать навык 
сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. 

- Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

- Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 

больше части. 

- Учить называть части, сравнивать целое и часть. Формировать представление о том, что 

результат счета не зависит от расположения предметов и направления счета. 
Ориентировка в пространстве 

- Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать 
навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. 
- Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 

другому. 

Ориентировка во времени 

- Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и 

их очередности. 

- Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности 

дней недели. 

Конструирование 

для детей 6 –7 лет с ТНР 

- Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 

конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

- Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. 

- Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная 

дорога, городской перекресток и т. п.). 

- Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции. 

- Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 

материалов. 

- Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в Летнем 
саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

Развитие представлений о себе и окружающем мире 

- Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах 

и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 

- Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. Обобщить знания 
о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

- Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, 

бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

- Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к 
учебе, желания учиться в школе. 

- Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 

орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

- Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 

- Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил 

техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на 

улице. 

- Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане 

(схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на 

участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 
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- Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в 

школе. 

- Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

- Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как 

о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. 

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. 

- Расширить представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на 

глобусе и карте. 

- Познакомить детей с историей создания и изготовления книги; показать как книга 

преобразовывалась под влиянием творчества человека, воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

- Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. Углублять знания о 

Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. 

- Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. 
- Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями 
и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний, 
экологической культуры, экологического поведения. 
Развитие математических представлений 

Форма 
- Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 

воссоздания их по представлению, описанию. 
- Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. 
- Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные 

части. 
Величина 

- Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, 
ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем — 
четырем признакам. 

- Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной 
меры. 

- Развивать глазомер. Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, 
правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше 
части. Количество и счет 

- Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в натуральном ряду 
чисел в пределах 10. 

- Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и обратном 
порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях. 

- Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык 
называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое 
число на 1. 

- Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 
- Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить 

пользоваться математическими знаками: «+», «–», «=». Познакомить с монетами 
достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Ориентировка в пространстве 
- Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. 
- Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 
- Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени 
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- Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный 
словарь слова: месяц, неделя. 

- Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. 
- Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, 

месяц 
— год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени 
- Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

 
Перечень используемых программ, методических пособий 

1. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4, 4 до 5 и 5 до 
6 лет). Организация образовательной деятельности. Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

2. Организация опытно – исследовательской работы в ДОУ. Тематическое и 
перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 1/ сост. Н.В. 
Нищева. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

3. Организация опытно – исследовательской работы в ДОУ. Тематическое и 
перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 2/ сост. Н.В. 
Нищева. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

4. Опытно – экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных в 
разных возрастных группах. / сост. Н.В. Нищева. – СПб:ООО «Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2019. 

5. Познавательно – исследовательская деятельность как направление развития личности 
ребенка. Опыты, эксперименты, игры. / сост. Н.В. Нищева. – СПб: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

6. Конспекты непосредственной образовательной деятельности по ознакомлению с 
окружающими с дошкольниками с ОНР с 5 до 7 лет. Краузе Е.Н. - СПб: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

7.  Дыбина О.В Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа 
(5- 6 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

8. Дыбина О.В Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

9. Соломенникова О.А.; Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа (5-6 
лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

10. Соломенникова О.А.; Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная к 
школе группа (6-7 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

11. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию 
экологической культуры у детей дошкольного возраста. Воронкевич О.А. – СПб: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

12. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. Конспекты совместной 
деятельности с детьми 5-6 лет. О.Э. Литвинова. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- 
ПРЕСС», 2017. 
13. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. Конспекты совместной 
деятельности с детьми 6-7 лет. О.Э. Литвинова. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- 
ПРЕСС», 2017. 

 

в) Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 
деятельности с детьми с ТНР 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; 
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- 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 Учреждению право выбора способа речевого развития обучающихся, в 
том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 
используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 
образовательной деятельности. 
 
Разделы: 

• Развитие словаря 
• Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 
• Обучение элементам грамоты 
• Развитие связной речи и речевого общения 
• Восприятие художественной литературы 

 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 
является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 
обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 
деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 
мышление.  

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 
представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 
явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 
обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. 
Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов 
комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 
иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 
обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 
Совместно 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. 
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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. 
 

для детей 5 –6 лет с ТНР 

Развитие словаря 

- Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 
предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 
образов. 

- Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 
активному использованию речевых средств. 

- Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 
объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. Учить группировать предметы по 
признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего значения 
слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

- Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 
выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 
выраженных личными и возвратными глаголами. 

- Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 
назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 
относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 
растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 
ласкательным значением. 

- Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 
использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

- Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 
использование в речи. 

- Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 
указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 
экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 
форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 
числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 
окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 
времени Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 
основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 
уменьшительно- ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -
ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

- Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 
притяжательные прилагательные. 

- Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 
существительными в роде, числе, падеже. 

- Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке 
и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 
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- Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

- Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 
простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 
- Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить 

навык мягкого голосоведения. 
- Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 
- Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 
Коррекция произносительной стороны речи 

- Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 
речевой деятельности. 

- Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 
всех групп. 

- Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 
звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 
- Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 
- Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 
согласных. 

- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 
звукослоговой структуры. 

- Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 
одного слога, трех слогов. 

- Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 
- Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 
- Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 
- Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 
- Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 
деятельности. 

- Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 
согласных из конца и начала слова. 

- Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-
пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

- Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, 
твердый - мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

- Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 
согласный звук, твердый согласный звук. 

Обучение элементам грамоте 

- Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 
- Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Совершенствовать навыки 

составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, 
«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 
- Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 
зеркально изображенных букв. 
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- Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 
- Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 

буквами. 
- Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, 
точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

 
Развитие связной речи и речевого общения 

- Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 
речи. 

- Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 
вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

- Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 
объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 
сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 
составленному плану. 

- Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 
- Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 
Восприятие художественной литературы 

- Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 
произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; 
учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

- Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить 
выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

- Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 
рассматривания иллюстраций. 

- Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению. 
- Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 
- Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 
для детей 6 –7 лет с ТНР 

Развитие словаря 

- Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 
знаний об окружающем. 

- Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 
увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

- Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, 
твердый - мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

- Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 
согласный звук, твердый согласный звук. 

Обучение элементам грамоте 

- Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 
- Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Совершенствовать навыки 

составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, 
«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 
- Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 
зеркально изображенных букв. 

- Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 
- Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 

буквами. 
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- Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 
предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, 
точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

 
Развитие связной речи и речевого общения 

- Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 
речи. 

- Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 
вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

- Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 
объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 
сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 
составленному плану. 

- Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 
- Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 
 
Восприятие художественной литературы 

- Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 
произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; 
учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

- Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить 
выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

- Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 
рассматривания иллюстраций. 

- Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению. 
- Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 
- Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 
 
для детей 6 –7 лет с ТНР 

Развитие словаря 

- Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 
знаний об окружающем. 

- Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 
увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 
существительными, образованными от глаголов. 

- Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 
словами- антонимами и словами-синонимами. 

- Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 
использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

- Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 
относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 
моральные качества людей. 

- Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 
оттенками значений. 

- Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 
предлогами. 

- Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 
наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
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Совершенствование грамматического строя речи 

- Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 
множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 
конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

- Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 
имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. Формировать умение образовывать 
и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 
единичности. 

- Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными 
в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

- Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 
степень имен прилагательных. 

- Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 
временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

- Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 
демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 
членами. 

- Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными 
времени, следствия, причины. 

- Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 
предлогов. 

- Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 
составления графических схем таких предложений. 

- Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены 
в предыдущей группе. 

 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 
- Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию

 правильной голосоподачи и плавности речи. 
- Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 
- Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом. 
- Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона 

в играх. 
- Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью дикции, 
интонационной выразительностью речи. 
Коррекция произносительной стороны речи 
- Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить 

произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в 
игровой и свободной речевой деятельности. 

- Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 
речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза 
- Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 
- Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 

(слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением 
их в предложения. 

- Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 
структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. 
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- Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 
слогов. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 
- Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 
- Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 
- Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 
- Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

месту образования. 
- Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 
- Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 
 
Обучение элементам грамоте 

- Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 
- Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки 

выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. 
- Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. Совершенствовать навык 
осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

- Закрепить знание уже известных детям правил правописания. Познакомить детей с 
некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). 

- Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 
 
Развитие связной речи и навыков речевого общения 

- Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 
впечатлениях. 

- Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 
познавательного общения. 

- Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 
полно или кратко. 

- Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах 
и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

- Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 
- Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия 

или лица рассказчика. 
- Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 
изображенным событием. 
Восприятие художественной литературы 

- Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 
суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 
оформления книги. 

- Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать 
чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. Сформировать умение выразительно 
декламировать стихи. 

- Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 
стихотворение). 

- Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 
данному или коллективно составленному плану. 

- Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика. 
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- Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 
театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», 
«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 
Перечень используемых программ, методических пособий 

1. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе детского сада для 
детей с ОНР. Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

2. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 5 до 6 лет Нищева 
Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

3. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет. 
Сентябрь январь. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

4. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет. Февраль 
– май. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

6. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей направленности 
для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. – СПб: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

7. Развитие связной речи детей дошкольного возраста. С 2 до 7 лет. Методические 
рекомендации. Конспекты занятий. Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- 
ПРЕСС», 2022. 

8. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. Образовательные 
ситуации на основе текстов русских - народных сказок. Нищева Н.В. – СПб: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

9. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет) (выпуск №1, №2, №3) Нищева 
Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

10. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок (выпуск №1, №2, №3, №4) 
Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

11. Развивающие сказки. Цикл интегрированных занятий для детей дошкольного возраста. 
Учебно-методическое пособие. Н.В. Нищева – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- 
ПРЕСС», 2015. 

12. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших 
дошкольников. Н.В. Нищева. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

13. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших дошкольников. Н.В. 
Нищева. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

14. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа Н.В. Нищева - 
СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

15. Мой букварь. Книга по обучению дошкольников чтению Н.В. Нищева - СПб: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 
16. Развитие речи в детском саду: старшая группа (5-6 лет). В.В. Гербова – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. 
17. Развитие речи в детском саду: подготовительная группа (6-7 лет). В.В. Гербова – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
18. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 5-6 лет)/ Авторы-сост.: О.М. Ельцова, А.В. Прокопьева.- СПб: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 
19. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 6-7 лет)/ Авторы-сост.: О.М. Ельцова, А.В. Прокопьева.- СПб: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 
20. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 
21. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 
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22. Хрестоматия по художественной литературе к «Комплексной образовательной программе 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» Н.В. 
Нищевой (3–4 года, 4-5 лет)/сост. О.Н. Тверская, С.С. Лазукова, Е.А. Ушакова, - СПб: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

 

г) Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое   развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми с ТНР являются создание условий для: 

– развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-

творческой деятельности. 
Разделы: 

• Изобразительное творчество 

• Музыка 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

- Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

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

может включать отдельные игровые ситуации. 

- Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 

свободное время.  

 К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 

создание "портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций 

к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

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

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

 Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает 

косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. 
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 В коррекционно- образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 
Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных впечатлений 

обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

 Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте обучающиеся 

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

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной 

выразительности. 

 Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

 В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

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

культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

 Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

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

голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

для детей 5 –6 лет с ТНР 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

- Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 
- Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов. 

- Совершенствовать композиционные умения. Способствовать дальнейшему овладению 

разными способами рисования различными изобразительными материалами: гуашью, 

акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

- Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 
смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

- Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. Продолжать 

знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, Городец, 

Гжель) и развивать декоративное творчество. 

- Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 
Аппликация 

- Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в 

другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). 

- Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур. 
Лепка 

- Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина, 

пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая 

пропорции. 

- Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки 
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рисунком с помощью стеки. 

- Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей. Знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

 
Музыка 

- Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

- Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 
современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

- Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

- Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

- Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

- Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 
Музыкально-ритмические движения 

- Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. 
- Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

- Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. 

- Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 

«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). 

- Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, 
отходить вперед от своего партнера. 

- Учить пляскам, в которых используются эти элементы. Прививать умение 
самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность танцевальных 

движений. 

- Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 
выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером 

музыки. 

Пение 

- Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. 

- Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без 

напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать 

мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с 

музыкальным сопровождением и без него. 
- Продолжать формирование навыков сольного пения. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне 

и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. 

- Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и 

заканчивать игру. 

- Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 
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для детей 6 –7 лет с ТНР 

Изобразительное творчество 

- Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 

- Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 

собственных произведениях. 

- Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

- Сформировать представление об индивидуальной манере 

творчества некоторых художников, графиков, скульпторов. 

- Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам. 
Рисование 

- Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке. 

- Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в 
сюжетном рисовании. 

- Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. Совершенствовать 
технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков. 

- Расширять представления о декоративном рисовании. 

- Учить применять полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и 

орнаментов. 
- Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

- Совершенствовать навыки сюжетного рисования. 

- Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 

- Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 

умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. 

- Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию 

по мотивам народного искусства. 

- Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать 

умение создавать мозаичные изображения. 
Лепка 

- Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. 
- Развивать пластичность в лепке. 

- Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. - 

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

 

Музыка 

- Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. 

- Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, 

музыкальный слух. 

- Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий 

голос и выразительность движений. 

- Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать 

формировать творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни 

знакомый музыкальный репертуар. 
Слушание 

- Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства, и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. 
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- Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; определять части 

произведения. 

- Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать 

любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-

классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, 

Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Музыкально-ритмические движения 

- Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в 

движении образы животных. 

Пение 

- Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого 

пения). 

- Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» 

первой октавы до «ре» второй октавы. 

- Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. 

- Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный 

и самостоятельно придуманный текст. 
Игра на детских музыкальных инструментах 

- Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии. 

- Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков. 

Перечень используемых программ, методических пособий 

1. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению дошкольников с основами 

цветоведения. Старшая группа: Наглядно-методическое пособие для практических работников 

ДОУ и родителей. Дубровская Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021. 

2. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению дошкольников с основами 

цветоведения. Подготовительная к школе группа: Наглядно-методическое пособие для 

практических работников ДОУ и родителей. Дубровская Н.В. – СПб: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

3. Совместная деятельность с дошкольниками по изобразительному искусству. 

Подготовительная к школе группа. Н.В. Дубровская - СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2019. 

4. Цвет творчества. Парциальная программа художественно-эстетического развития 

дошкольников. От 2 до 7 лет. Н.В. Дубровская - СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2021. 

5. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

6. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

7. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

8. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

9. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Подготовительная 

к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

10. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Программа. Настроение, чувства в музыке. – 
2-е изд., перераб. –  М.: ТЦ Сфера, 2016. 

11. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка. – 2-е изд., перераб. – М. : 

ТЦ Сфера, 2016. 
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– Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. – 2-е изд., 

перераб. М.: ТЦ Сфера, 2016. 

12. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. – 2-е изд., перераб. – М. : ТЦ 

Сфера, 2016. 

13. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. – 2-е изд., перераб. – М. : 

ТЦ Сфера, 2016. 

14. Радынова О.П. Слушаем музыку. Рекомендации к комплекту дисков «Музыкальная 

шкатулка», - М.: ТЦ Сфера, 2017. 

15. Конспекты интегрированной коррекционной образовательной музыкальной 

деятельности с детьми. Методическое пособие. Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016. 

16. Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика, подвижные 
игры, СД. Н.В. Нищева, Л.Б. Гавришева. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017. 

17. Логопедическая ритмика в системе коррекционно - развивающей работы в детском 
саду. Музыкальные игры, упражнения, песенки. Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

 
д) Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

В области физического развития ребенка с ТНР основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

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

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. 

Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию 

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

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

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

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

 
Разделы: 

• Физическая культура 

• Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

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

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, 

преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются 

разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной 

аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые 

предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям 

самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные 

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

спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

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

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

элементами, спортивные праздники и развлечения. 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. 
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В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. 

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

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

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

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся 

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

представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить 

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

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

целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут 

воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для 

здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью "Социально-коммуникативное развитие", 

формируя у обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а 

также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, 

чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического 

работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 
 

для детей 5 –6 лет с ТНР 

Физическая культура 

- Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей 

шестого года жизни. 

- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. 
- Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения  
Ходьба и бег 

- Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широким 

шагом, приставным шагом влево и вправо. 

- Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением 

заданий педагога, имитационные движения. 

- Обучать детей ходьбе в колонне. Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким 

подниманием колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением 

препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

- Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега. 
Прыжки 

- Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед. 

- Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — 

другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. 

- Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 

последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух 

ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). 
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- Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с 

высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить 
прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную 

скакалку: неподвижную (h=3— 5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую 
вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Бросание, ловля, катание 

- Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей разного 

диаметра) различными способами. 

- Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, 

кубики и т. п.) с помощью двух рук. 

- Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, 

дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

- Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с 

хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч 

об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из 

одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз 

подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными 

способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать 

предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м). 
 

Ползание и лазание 

- Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони; 

«змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания 

по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с 

опорой на колени и предплечья. 

- Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; 

лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, 

спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок 

гимнастической лестницы. 

Ритмическая гимнастика 

- Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. 

- Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью 

выразительных движений передавать характер музыки. 
- Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения 

- Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. 

- Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, 

несколько кругов, из одной шеренги в две. 

- Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; 

перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию 

и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в 

колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением 

дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению 

поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными способами 

(переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 
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Общеразвивающие упражнения 

- Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, 

учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх 

руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы. - Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за 

рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями 

пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в 

стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, 

лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 

- Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 

движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. 

- При выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, 

лежа, стоя на коленях и др.). 

- Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами 

(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 
Спортивные упражнения 

- Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 
выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. 

- Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с 
выполнением поворотов вправо и влево. 
Спортивные игры 

- Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 
Подвижные игры 

- Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, 

учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 
Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

- Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

- Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 

- Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на 

прогулке с использованием спортивного оборудования. 

- Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 
прически, чистотой рук и ногтей. 

- Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

- Продолжать работу по воспитанию культуры еды. Расширять представления о строении 

организма человека и его функционировании. Расширять представления о здоровом образе 

жизни и факторах, разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом 

образе жизни. 

для детей 6 –7 лет с ТНР 

Физическая культура 

- Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 

развития нервной системы, психики и моторики. 

- Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации 

движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу 

и выносливость). 
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- Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной 

двигательной деятельности и потребности в ней. 

- Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения  

Ходьба и бег 

- Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах (обычная 

ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; 

широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в 

полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, 

змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и 

назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

- Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; 

бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, 

по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в 

чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной 

скоростью). 
- Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. 

- Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной 

вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; 

бегать на скорость в играх-эстафетах. 
Прыжки 

- Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с 

ходьбой, с поворотом кругом). 

- Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, 

прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать навыки выполнения 

прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). 

- Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на 
мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. 

- Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений 

(высота предметов не более 30—40 см). 

- Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, 

через большой обруч. 

Бросание, метание 

- Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и ловли, 

метания вдаль и в цель. 

- Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, 

сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания 

мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания 

мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. 

- Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных 

мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, 

вдаль. 

Ползание и лазание 

- Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и лазания. 

- Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по 

бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. 

- Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, 

подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 35—

50 см). 
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- Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, 

используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с 

пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. 

- Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой 

педагога. 

Упражнения в равновесии 

- Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая 

прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через 

предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической 

скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической 

скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 

- Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d 

= 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной 

позы. 

- Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми 

глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), 

гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Строевые упражнения 

- Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, 

врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

- Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться 

в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, 

прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении 

переступанием, прыжком, по разделениям. 

Общеразвивающие упражнения 

- Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 

крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных 

отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса 

- Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, 

отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять 

круговые движения согнутыми в локтях руками. 

- Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на 

предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с 

большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 
Упражнения для укрепления туловища и ног 

- Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с 

поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги 

из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; 

поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой 

предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. 

- Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, 

перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно 

размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 

- Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 

- Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения 

с невысокой горки на двух ногах. 
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Ритмическая гимнастика 

- Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

- Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений. Развивать творчество и воображение. 

Спортивные игры 

- Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 

бадминтон (элементы), городки (элементы). 
- Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры 

- Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования. 
Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

- Формировать правильную осанку и свод стопы. 

- Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

 
Перечень используемых программ, методических пособий. 

1. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы оздоровительной 

гимнастики. Пензулаева Л.И. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). Пензулаева 

Л.И.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

3. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Пензулаева Л.И. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

4. Комплексы общеразвивающих упражнений в спортивном зале и на прогулке для 

детей с ТНР (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет) Ю.А. Кириллова. – СПб: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021. 

5. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 5 до 
6 лет. Ю.А. Кириллова. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

6. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 6 до 

7 лет. Ю.А. Кириллова. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

7. Подвижные и дидактические игры на прогулке Н.В. Нищева - СПб: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

8. Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. – Москва, 2017г. 

9. Здоровьесбережение в коррекционной и образовательной деятельности с 
дошкольниками с ТНР 4-7 лет. Парциальная адаптированная программа. Стефанко 
А.В. - СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

10. Безруких М.М., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании /. – М.: Олма- Пресс, 

2015. 



71 
 

е) Календарно – тематическое планирование 

Календарно – тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса учитывает особенности речевого и 

психофизического развития детей с ТНР и предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий учителя – логопеда, 

воспитателей и других специалистов дошкольного образовательного учреждения. 

 

Календарно – тематическое планирование для детей с ТНР (5-6 лет) 

 
Месяц 

(недели) 
Тема Содержание работы Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1-2 

недели 

Мониторинг Индивидуальная педагогическая диагностика развития детей всеми специалистами. 

Заполнение диагностических материалов. 

Развлечение «День знаний». 

Сентябрь 

3 неделя 

Детский сад. 

Игрушки, 

профессии 

Обогащение представлений детей о детском саде. Расширение и активизация словаря 

по теме: «Детский сад. Игрушки. Профессии». Расширение знаний об игрушках. 

Совершенствование умения определять материал, из которого сделана игрушка 

(деревянная, резиновая, пластмассовая, плюшевая, меховая, глиняная). Закрепление 

умения сравнивать игрушки по внешним признакам,определяя форму (круглая, 

квадратная, овальная, прямоугольная), цвет, качество (мягкая, твёрдая, гладкая, 

шершавая). Воспитание бережного отношения к игрушкам.Формирование умения 
передавать форму, цвет, строение предмета в рисунке, лепке, аппликации. 

Выставка детского 

творчества 

«Моя любимая 

игрушка» 

Сентябрь 

4 неделя 

Осень. Признаки 

и осени. Деревья, 

осенние месяцы 

Расширение представлений о деревьях (лиственные, хвойные, фруктовые; названия 

частей деревьев). Закрепление умения различать деревья по листьям, плодам, семенам, 

стволам. Уточнение знаний о таком природном явлении, как листопад. Пополнение 

активного словаря детей названиями деревьев, месяцев. Закрепление обобщающего 
понятия «деревья» и названия осенних месяцев. 

Выставка поделок из 

бросового материала «Осень 

золотая» 

Октябрь 

1 неделя 

Огород, 

овощи, работа 

в поле 

Расширение представлений об овощах (цвет, форму, размер, запах, вкус). Уточнение 

знаний детей о том, что овощи растут в огороде на грядках, их регулярно поливают, 

собирают урожай осенью. Пополнение словаря детей существительными по 

лексической теме. Закрепление обобщающего понятия «овощи». Воспитание у детей 

уважительного отношения к труду работников сельского хозяйства. 

Выставка поделок из овощей 
«Веселый огород» 
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Октябрь 

2 неделя 

Фруктовый сад, 

всем рад 

Расширение представлений о фруктах (цвет, форму, размер, запах, вкус). Уточнение 

знаний детей о том, что фрукты растут в саду на деревьях, за фруктовыми деревьями 

ухаживают, собирают урожай осенью. Пополнение словаря детей существительными 

по лексической теме, названиями основных и оттеночных цветов. 

Закрепление обобщающего понятия «фрукты». Уточнение и расширение знаний о 

пользе фруктов. Знакомство со съедобными и ядовитыми ягодами. Формирование 

умения различать ягоды по внешнему виду. Активизация словаря детей по данной 

теме. Закрепление обобщающего понятия «лес», «ягоды». 
Закрепление навыков безопасного поведения в природной среде 

Приготовление фруктового 

салата «Витаминка» 

Октябрь 

3 неделя 

Ах грибы, 

грибочки 

Формирование первичных   представлений   об   экосистемах, природных   зонах. 

Расширение знаний о дарах осеннего леса, о грибах (о пользе, о строении, о том, как 

можно приготовить грибы, о том, что грибы растут в лесу; на поляне; под деревьями, 

на пеньках). Знакомство со съедобными и ядовитыми грибами. Формирование умения 

различать грибы по внешнему виду. Активизация словаря детей по данной теме. 

Закрепление обобщающего понятия «лес», «грибы». Закрепление навыков 
безопасного поведения в природной среде. 

Коллаж «Лесная полянка». 

Октябрь 

4 неделя 

Птицы. 

Подготовка к 

зиме 

Обогащение представлений о птицах: голоса, повадки птиц, их жильё. Формировать 

обобщающее понятие «зимующие или перелетные» птицы. Поощрение желания 

наблюдать за птицами во время прогулок, различать птиц по их внешнему 
виду, проявлять заботу и бережное отношение к птицам. 

Коллективная работа 

«Наши пернатые друзья» 

Октябрь 

5 неделя 

Животные. 

Подготовка к 

зиме 

Расширение знаний о диких животных и их детенышах: названия животных, названия 

их детёнышей, внешние признаки, повадки, чем питаются, где живут, почему они 

называются дикими. Закрепление обобщающего понятия «дикие животные». 

Воспитание любви и бережного отношения к животным. Закрепление представлений 
о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, 
ни себе. 

Изготовление макета 

«Животные наших лесов» 

Ноябрь 

1 неделя 

Одежда. 

Головные уборы 

Расширение знаний о предметах одежды и головных уборах (название, назначение и 

отличительные признаки, детали, как изготавливается). Формирование умения 
выбирать одежду и головные уборы в соответствии с сезоном. Закрепление 
обобщающих понятий «одежда, головные уборы». Поощрение бережного и 
аккуратного отношения к своей одежде. Знакомство с профессией «швея». 

Сюжетно – ролевая игра 
«Ателье мод». 

Ноябрь 

2 неделя 

Обувь Расширение знаний о предметах обуви (названия различных видов обуви, назначение 

и отличительные признаки, детали обуви (голенище, подошва, каблук, ремешки, 

шнурки, язычок), как и из каких материалов изготавливается обувь, как ухаживать за 

обувью). Развитие умения выбирать обувь соответственно сезону и ситуации. 
Закрепление обобщающего понятие «обувь». Знакомство с профессией «сапожник». 

Сюжетно – ролевая игра 

«Сапожная мастерская». 
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Ноябрь 

3 неделя 

Мебель. Части 

мебели. 

Назначение, 

материалы 

Расширение представлений о мебели (названия предметов мебели, их части, внешние 

признаки, материал, из которого она изготовлена). Закрепление знаний о домашней 

мебели, предназначенной для спальни, столовой, кухни; о назначении различных 

видов мебели. Закрепление обобщающего понятия «мебель». Знакомство с 

профессией столяр и инструментами для изготовления мебели. 

Мониторинг индивидуального развития детей всеми специалистами. Заполнение 

диагностических материалов. 

Выставка поделок кукольной 

мебели из бумаги. 

Ноябрь 

4 неделя 

Посуда, виды, 

материалы 

Расширение знаний о посуде (названия предметов посуды, из чего она сделана, где 
хранится, назначение посуды). Формирование умения различать чайную, столовую, 
кухонную посуду. Обогащение словаря детей названиями частей посуды (носик, 

крышка, ручки, края, стенки, донышко). Закрепление обобщающего понятия 
«посуда», «чайная посуда», «столовая посуда», «кухонная посуда». 

Выставка поделок из 
пластилина, глины, солёного 

теста 

«Моя любимая чашка» 
(совместно с родителями). 

Декабрь 

1 неделя 

Зима. Признаки 

зимы 

Расширение представлений о зиме, как времени года, об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. Пополнение активного 

словаря детей названиями зимних месяцев. Формирование первичного 

исследовательского и познавательного интереса через экспериментирование с водой и 

льдом. 

Развлечение 
«Здравствуй, гостья зима!» 

Декабрь 

2 неделя 

Зимующие 

птицы 

Обогащение представлений о зимующих птицах: голоса, повадки птиц, их жильё. 

Формировать обобщающее понятие «зимующие птицы». Поощрение желания 
наблюдать за птицами во время прогулок, различать зимующих птиц по их внешнему 
виду, проявлять заботу и бережное отношение к зимующим птицам. 

Изготовление кормушек 

Декабрь 

3 неделя 

Домашние 

птицы 

Расширение представления о домашних птицах, их внешнем виде, образе жизни и 

повадках. Формирование знаний детей о пользе домашних птиц для человека и 

способах ухода за ними. Накопление и активизация словаря по темам «Домашние 

птицы», «Птенцы». 

Интегрированное занятие с 
рассматриванием картины 

«На птичьем дворе». 

Декабрь 

4 неделя 

Новый год. 

Зимние забавы. 

Деревья зимой. 

Привлечение к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его 
проведении. Закладывание основ праздничной культуры. Развитие эмоционально- 
положительного отношения к предстоящему празднику, желания активно участвовать 
в его подготовке. Поощрение стремления поздравлять близких с праздником, 
преподносить подарки, сделанные своими руками. Знакомство с традициями 

празднования Нового года в различных странах. Формирование умения составлять 
рассказ из личного опыта о новогоднем празднике. 

Праздник «Новый год». 

 

 
Выставка детского 

творчества 
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Январь 

1 неделя 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Расширение знаний о домашних животных и их детенышах: названия животных, 

названия их детёнышей, внешние признаки, чем питаются, где живут, какую пользу 

приносят людям, почему они называются домашними. Закрепление обобщающего 

понятия «домашние животные». Воспитание любви и бережного отношения к 

животным. 

Изготовление макета «Наша 

ферма» 

Январь 

2 неделя 

Дикие животные и 

их детеныши 

Расширение знаний о диких животных и их детенышах: названия животных, названия 

их детёнышей, внешние признаки, повадки, чем питаются, где живут, почему они 

называются дикими. Закрепление обобщающего понятия «дикие животные». 

Воспитание любви и бережного отношения к животным. Закрепление представлений 
о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, 
ни себе. 

Изготовление макета 

«Животные наших лесов» 

Январь 

3 неделя 

Животные 

жарких стран и 

их детеныши 

Расширение представлений о животных и птицах обитающих в жарких странах; их 

характерных повадках, внешних признаках, пропитании. Углубление знаний о том, 

что животные (на примере животных жарких стран) защищают своих детенышей от 

врагов, об особенностях их приспособления к окружающей среде. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Зоопарк». 

Январь 

4 неделя 

Рыбы Формирование представлений   о   пресноводных   рыбах   и   образе   их   жизни, 

особенностях внешнего вида, о строении тела. Знакомство с названиями 

пресноводных рыб и обобщающим понятием «пресноводные рыбы». Развитие 

первичных экологических знаний о вреде загрязнения водоемов, так как в них обитают 

живые существа, в том числе и рыбы. 

Выставка рисунков 
«Пресноводные рыбы» 

Февраль 

1 неделя 

Комнатные 

растения 

Обогащение представлений о комнатных растениях, их назначении, правилах ухода за 
ними, условиях необходимых для их роста. Накопление и активизация словаря по 
темам «Комнатные растения». Воспитание любви и бережного отношения к природе, 
растениям. 

Выставка детского 

творчества «Цветочки в 

горшочках» 

Февраль 

2 неделя 

Транспорт. 

Виды 

Расширение представлений о транспорте и его видах (наземный, воздушный, водный, 

подземный, железнодорожный), назначении, названии частей разных транспортных 

средств. Обогащение знаний о профессиях людей, которые работают на транспорте. 

Закрепление обобщающего понятия «транспорт». 

Мониторинг индивидуального развития детей всеми специалистами. Заполнение 

диагностических материалов. 

Развлечение «Незнайка на 
улице». 

Февраль 

3 неделя 

Наша армия 

Профессии 

Техника 

Расширение представлений о Российской армии. Беседы о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять её спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войны храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Воспитание в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомство с разными родами 

войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширение 
гендерных представлений: воспитание у мальчиков стремления быть сильными, 

Фотогазета «Наши 
защитники» 

 
Праздник «День Защитника 

Отечества» 
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  смелыми, стать защитниками Родины; воспитание у девочек уважения к мальчикам 

как будущим защитникам Родины. 

 

Февраль 

4 неделя 

Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны 

Расширение знаний о профессиях работников транспорта (шофер, водитель, летчик, 

капитан, водитель, кондуктор). Знакомство с особенностями работы данных 

профессий. Воспитание уважения к работникам транспорта. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Путешествие». 

Март 

1 неделя 
Мамин 

праздник. 

Женские 

профессии 

Расширение представлений о весеннем государственном празднике 

– 8 марта и о профессиях женщин. Привлечение детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 
Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким людям, потребности 
радовать близких людей добрыми делами. 

Праздничный утренник «8-е 

Марта» 

Март 

2 неделя 
Весна. 

Признаки 

весны. Весенние 

месяцы 

Расширение представлений о весне как времени года, о приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе, о характерных признаках весны; о прилете птиц; 
о связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о 
весенних изменениях в природе. Обогащение активного словаря детей названиями 
весенних месяцев. 

Выставка рисунков «Весна» 

Март 

3 неделя 
Перелетные 

птицы 

Расширение первичных естественнонаучных представлений, закрепление знаний 
признаков весны. Формирование представлений о перелетных птицах, их внешнем 

виде и образе жизни. Накопление и активизация словаря по теме «Перелетные птицы». 

Воспитание любви и бережного отношения к живой природе. 

Развлечение на улице 
«Грачи прилетели». 

Вывешивание скворечников, 

сделанных папами и 
дедушками 

Март 

4 неделя 

Животные 

весной 

Расширение представлений о жизни животных весной. Накопление и активизация 

словаря по теме «Животные весной». Воспитание любви и бережного отношения к 

живой природе. 

Просмотр развивающих 

фильмов о животных в 

весенний период 

Апрель 

1 неделя 

Мой дом. Моя 

семья 

Расширение представлений о своей семье, о семейных традициях. 

Закрепление обобщающих понятий «Мой дом, моя семья» 

Рассматривание семейных 

альбомов 

Апрель 

2 неделя 

Наша страна. 

Столица 

Достижение: 

полет в космос 

Обогащение представлений детей о своей стране, о столице нашей Родине – городе 
Москве. Воспитание любви, гордости за достижения своей страны. Беседы о том, 
что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран, важно жить в мире со 
всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширение 
представлений о космосе, космическом транспорте. Формирование знаний о 
празднике День Космонавтики. Воспитание уважения к людям отважной профессии, 
чувство гордости за свою страну. 

Создание книжки-малышки 
«Наша Родина – Россия» 

Развлечение «Космическое 
путешествие». 
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Апрель 

3 неделя 

Ульяновский 

район Ишеевка 

- поселок мой 

любимый! 

Расширение представлений об истории, традициях, культуре и 

достопримечательностях своего поселка. Закрепление обобщающих понятий 

«поселок». «город», «столица», «улица». Знакомство с некоторыми 

выдающимися людьми,   прославившими наш поселок 

Выставка «Мой любимый 

поселок» (совместно с 
родителями) 

Апрель 

4 неделя 

Поздняя весна. 

Признаки 

Обобщение знаний о весне как времени года, о признаках поздней весны, о 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе, явлениях природы. 
Закреплять знания о весенних цветах. 

Выставка рисунков 
«Весенний букет» 

Апрель 

5 неделя 

Откуда хлеб 

пришел 

Закрепить представление о том, как хлеб пришел к нам на стол; о труде людей, 
которые растят хлеб, на механизацию труда. 

Расширить знания у детей о значении хлеба в жизни человека 

познакомить детей с процессом выращивания хлеба 
Воспитывать у детей бережное отношение и уважение к хлебу и людям, 

вырастившим его 

Выставка детского 
творчества 

«Самая вкусная выпечка» 
(из соленого теста) 

Май 

1 

неделя 

Город, 

поселок. 

Празднование 

Дня Победы 

Расширение представлений о родном городе, поселке его достопримечательностях, 
о родной улице. Формирование обобщающих понятий «город», «столица», «улица». 
Накопление и активизация словаря по теме «Поселок», «Город», «Улица». 
Расширение багажа знаний о героические прошлые Родины; формирование 
представлений о таких понятиях, как «героизм», «подвиг»; воспитание гордости за 
подвиг народа в войне против фашизма. 

Утренник 

«День Победы» 

Май 

2 неделя 
Город. р.п. 

Ишеевка 

Правила 

дорожного 

движения 

Расширение представлений о правилах дорожного движения на улицах города, 

поселка. Закрепление обобщающих понятий «город», «улица». Накопление и 

активизация словаря по теме «Город», «Улица», «Правила дорожного движения». 

Выставка рисунков 
«На улицах родного поселка» 

Май 

3 неделя 
Лето. 

Признаки 

лета. Летние 

месяцы 

Обогащение знаний о лете, о характерных признаках лета, о сельскохозяйственных 

работах в саду и огороде, в поле. Развитие умения наблюдать за сезонными 

изменениями в природе и устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Расширение представлений о многообразии насекомых, их 

характерных особенностях внешнего вида, местах обитания, способах передвижения, 

питании. Закрепление обобщающего понятия «насекомые». Обогащение знаний о 

пользе и вреде насекомых. 
Мониторинг. 

 

Май 

4-5 неделя 
Лето, цветение, 

насекомые 

 
Мониторинг 

Формирование обобщенных представлений о лете, приспособленности растений и 

насекомых к изменениям в природе. Расширение знаний о характерных признаках 

лета. Расширение представлений о луговых цветах, о насекомых 

Мониторинг индивидуального развития детей всеми специалистами. Заполнение 
диагностических материалов. 

Развлечение на улице 
«Здравствуй, лето!» 
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Календарно – тематическое планирование для детей с ТНР (6-7 лет) 

 
Месяц 

(недели) 
Тема Содержание работы Итоговое мероприятие 

Сентябр ь 

1 неделя 

Детский сад, 

двери открывай, 

нас встречай! 
День знаний. 
Мониторинг 

Расширение преставлений о Дне Знаний. Закрепление представлений детей о детском 

саде, профессиях работников детского сада. 

Индивидуальная педагогическая диагностика развития детей всеми специалистами. 

Заполнение диагностических материалов. 

Праздник «День знаний». 

Сентябр ь 

2-3 

неделя 

Осенняя пора, 

очей очарованье 

 

Мониторинг 

Расширение знаний детей об осени как времени года; о существенных признаках сезона: 

похолодание, сокращение светового дня, холодные затяжные осадки, отлёт птиц в 

тёплые края. Закрепление понятия «ранняя» - «золотая осень». 

Индивидуальная педагогическая диагностика развития детей всеми специалистами. 

Заполнение диагностических материалов. 

Интегрированное занятие с 

использованием картин И. 

Левитана «Сумерки. Луна» 

и Ф. Васильева «Болото в 
лесу» из цикла «Четыре 

времени года». 

Сентябр ь 

4 неделя 

Художница осень Расширение представлений о деревьях (лиственные, хвойные, фруктовые; названия 

частей деревьев). Закрепление умения различать деревья по листьям, плодам, семенам, 

стволам. Уточнение знаний о таком природном явлении, как листопад. Расширение 

представлений о способах распространения семян. Пополнение активного словаря 
детей названиями деревьев. Закрепление обобщающего понятия «деревья». 

Выставка рисунков 

«Осенний лес» 

Октябрь 

1 неделя 

Овощной 

переполох 

Расширение и уточнение представлений детей о сборе урожая овощных культур, о труде 

взрослых на полях и огородах. Закрепление знаний детей об овощах (цвет, форму, 

размер, запах, вкус). Обогащение словарного запаса по лексической теме. Закреплять 
обобщающее понятие «овощи». Закрепление знаний о пользе употребления в пищу 
овощей. 

Выставка поделок из 

овощей «Овощной 

карнавал». 

Октябрь 

2 неделя 

Фруктовая 

корзина 

Расширение представлений о сборе урожая плодовых культур, о труде взрослых в садах, 

о фруктах (цвет, форму, размер, запах, вкус). Пополнение словаря детей 

существительными по лексической теме. Закрепление обобщающего понятия 
«фрукты». Уточнение и расширение знаний о пользе фруктов. 

Приготовление фруктового 

салата «Витаминка» 

Октябрь 

3 неделя 

Жук, букашка, 

паучок 

Расширение и систематизирование представлений детей о многообразии, о характерных 

особенностях их внешнего вида, о местах обитания и способах передвижения, питании 

насекомых. Расширение знаний о пользе и вреде насекомых. Закрепление знаний о 

жизни насекомых (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи – в 

муравейниках, пчелы – в дуплах, ульях). Уточнение обобщающего понятие 
«насекомые». 

Выставка детского 

творчества 

«Мои любимые 

насекомые». 
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Октябрь 

4 неделя 

Птицы улетают в 

теплые края 

Обогащение представлений о жизни птиц, о том, что большинство птиц образуют пары 

для высиживания и выведения птенцов, совместное проживание в стае помогает птицам 
выжить, в т.ч. во время перелета в теплые страны. Формирование и расширение 
представлений об экосистемах, природных зонах. 

Драматизация сказки 

«Журавль и цапля» 

Ноябрь 

1 неделя 

Поздняя осень, 

лес в гости 

просит 

Закрепление представлений об осени как времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях природы. Формирование умение 

сравнивать природу ранней и поздней осени. Активизация в речи названий осенних 

месяцев. Расширение представлений о съедобных и несъедобных грибах (съедобные - 

маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные - мухомор, ложный опенок), о ягодах, 
которые распространены в средней полосе России. 

Инсценировка 
«Под грибом» В. Сутеева 

Ноябрь 

2 неделя 

На ферме Расширение знаний о домашних животных и их детенышах: названия животных, 
названия их детёнышей, внешние признаки, чем питаются, где живут, какую пользу 
приносят людям, почему они называются домашними. Закрепление обобщающего 

понятия «домашние животные». Воспитание любви и бережного отношения к 
животным. Расширение представлений о животноводстве, как сельскохозяйственной 
отрасли нашей страны. 

Фотовыставка «Наши 

питомцы» (совместно с 

родителями) 

Ноябрь 

3 неделя 

Зимовье зверей Расширение знаний о диких животных и их детенышах средней полосы: названия 

животных, названия их детёнышей, внешние признаки, повадки, чем питаются, где 

живут, почему они называются дикими. Закрепление обобщающего понятия «дикие 

животные». Воспитание любви и бережного отношения к животным. Закрепление 

знаний о правилах безопасного поведения в природе. 

Драматизация сказки 
«Заюшкина избушка» 

Ноябрь 

4 неделя 

Осень пришла, 

холода принесла 

Расширение знаний о предметах одежды и головных уборах, о материалах изготовления, 

о процессе производства. Формирование умения выбирать одежду и головные уборы в 

соответствии с сезоном. Закрепление обобщающих понятий «одежда, головные уборы». 

Поощрение бережного и аккуратного отношения к своей одежде. 

Сюжетно – ролевая игра 
«Магазин одежды». 

Ноябрь 

5 неделя 

Утром - в дороге, 

ночью - на 

пороге 

Расширение и обогащение знаний о предметах обуви, о материалах изготовления, о 
процессе производства. Развитие умения выбирать обувь соответственно сезону и 

ситуации, с учетом сезонности и различных условий, для комфорта и охраны здоровья. 

Закрепление обобщающего понятие «обувь». 

Викторина «Такая разная 
обувь». 

Декабрь 

1 неделя 

Зима недаром 

злится 

Расширение и обогащение знаний детей об особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), о характерных признаках зимы (день становится 

короче, а ночь длиннее, понижается температура воздуха, идёт снег, водоёмы покрыты 
льдом), особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении 
зимой. Пополнение активного словаря названиями зимних месяцев. Расширение 
представлений о том, что зимующие птицы, дикие животные нуждаются в помощи и 
заботе человека в зимний период. 

Развлечение 
«Вечер загадок и отгадок» 
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Декабрь 

2 неделя 

Делаем дом 

красивым 

Расширение представлений о мебели (названия предметов мебели, их части, внешние 

признаки, материал, из которого она изготовлена, детали). Закрепление обобщающего 
понятия «мебель», «кухонная», «столовая», «гостиная мебель», «мебель для спальни». 
Расширение знаний о профессии столяр и инструментах для изготовления мебели. 

Выставка поделок 

кукольной мебели из 
бумаги и бросового 

материала. 

Декабрь 

3 неделя 

Предметы быта Закрепление обобщающего понятия «Посуда». Развитие умения дифференцировать 

кухонную, столовую и чайную посуду; обозначать внешние признаки, деталей посуды, 

материалов из которых она изготовлена. Расширение представлений о посуде 

(праздничной, сказочной) для различных праздничных мероприятий, о способах 

сервировки и украшения новогоднего стола. 

Коллективная аппликация 
«Праздничный стол». 

Декабрь 

4 неделя 

Новый год к нам 

мчится 

Привлечение к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Закладывание основ праздничной культуры. Развитие эмоционально- 
положительного отношения к предстоящему празднику, желания активно участвовать в 
его подготовке. Поощрение стремления поздравлять близких с праздником, 
преподносить подарки, сделанные своими руками. Знакомство с традициями 
празднования Нового года в различных странах. Расширение представлений о зимних 
забавах, зимних видах спорта. Развитие у детей потребности в двигательной активности. 

Новогодний 

костюмированный бал 

 
Выставка рисунков 

«Зимние игры» 

Январь 

2 неделя 

Едем, летим, 

плывем. 

 

Мониторинг 

Расширение представлений о транспорте и его видах (наземный, воздушный, водный, 

подземный, железнодорожный), о группах на которые можно разделить наземный 

транспорт (легковой и грузовой). Обогащение знаний о профессиях людей, которые 

работают на транспорте. Закрепление обобщающего понятия «транспорт». 
Мониторинг индивидуального развития детей всеми специалистами. Заполнение 
диагностических материалов. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Кругосветное 

путешествие» 

Январь 

3 неделя 

Без труда не 

вытащишь и 

рыбку из пруда 

Мониторинг 

Расширение представлений о труде взрослых, значении их труда для общества. 

Воспитание уважения к труду людей. Развитие интереса к различным профессиям, в 
частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Мониторинг индивидуального развития детей всеми специалистами. Заполнение 

диагностических материалов. 

Фотовыставка 

«Профессии моих 

родителей» (совместно с 

родителями) 

Январь 

4 неделя 

Готовь сани 

летом, а зимой 

телегу 

Расширение представлений о различных видах сельскохозяйственного транспорта 

(трактор, комбайнер, пахотные машины, сеялки) и видах работ в зимний период. 

Обогащение знаний о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Готовим технику к весне» 

Февраль 

1 неделя 

Очумелые ручки Знакомство детей с инструментами труда, которыми пользуется человек в своей 

профессии. Пополнение активного словаря детей по лексической теме. Побуждение к 
пониманию того, что используя инструменты человек, делает жизнь более удобной и 
комфортной. 

Совместная деятельность 
детей и родителей «Делаем 

кормушку» 
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Февраль 

2 неделя 

В Африке 

гориллы, в 

Африке большие 

крокодилы 

Расширение представлений о животных и птицах обитающих в жарких странах; их 

характерных повадках, внешних признаках, пропитании. Углубление знаний о том, что 
животные (на примере животных жарких стран) защищают своих детенышей от врагов, 
об особенностях их приспособления к окружающей среде. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Зоопарк». 

Февраль 

3 неделя 

Уголок природы Обогащение представлений о комнатных растениях, их назначении, правилах ухода за 
ними, условиях необходимых для их роста. Накопление и активизация словаря по темам 

«Комнатные растения». Воспитание любви и бережного отношения к природе, 

растениям. 

Фотовыставка 

«Любимые цветы нашего 

дома». 

Февраль 

4 неделя 

На дне 

морском… 

Расширение представлений о мире животных северных морей и океанов (тюлень, морж, 

нарвал, касатка). Закрепление знаний об аквариумных рыбках и уходе за ними. 

Знакомство с животными, занесенными в Красную книгу. 

Выставка детского 

творчества «Подводные 

жители океана». 

Март 

1-2 

неделя 

Весенние капели Расширение представлений о весне как времени года, о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, о характерных признаках весны; о первых весенних 
цветах. Обогащение активного словаря детей названиями весенних месяцев. 
Расширение представлений о весеннем государственном празднике – 8 марта. 
Привлечение детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитание 
бережного и чуткого отношения к самым близким людям, потребности радовать 
близких людей добрыми делами. 

Праздник «8 марта» 

Март 

3 неделя 

Россия великая 

наша держава 

Обогащение представлений детей о своей стране, родном крае. Воспитание любви к 

«малой Родине», гордости за достижения своей страны. Беседы о том, что Земля - наш 
общий дом, на Земле много разных стран, важно жить в мире со всеми народами, знать 
и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Создание книжки-малышки 

«Наша Родина – Россия» 

Март 

4 неделя 

Москва 
златоглавая 

Расширение представлений о Москве - главном городе, столице России, о том, как важно 
жить в стране, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции русского народа. 
Закрепление представлений об архитектурных памятниках и достопримечательностях 
нашей столицы. 

Просмотр видеофильма 
«Моя Москва» 

Март 

5 неделя 

Такой родной, 

незнакомый 

Тольятти 

Расширение представлений об искусстве, традициях и обычаях народа своего родного 

города. Формирование знаний о календарных праздниках, обрядах и традициях народов 

Самарской области. 

Фотовыставка 

«Путешествие по городу» 

Апрель 

1 неделя 

Где обедал 

воробей? 

Знакомство с биографией поэта С. Я.Маршака и его произведениями. Приобщение детей 

к культуре своего народа через усвоение художественного языка и художественных 

образов произведений С. Я.Маршака. 

Викторина по 

произведениям 

С.Я. Маршака 

Апрель 

2 неделя 

Айболит и все, 

все, все 

Знакомство с биографией поэта К. И.  Чуковского и его произведениями. Развитие 
интереса к   художественной литературе   и чтению. Формирование творческих 
способностей в инсценировках по художественным произведениям К.И.Чуковского. 

Драматизация фрагментов 

сказок К,И. Чуковского 
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Апрель 

3 неделя 

Дядя Степа друг 

детей 

Развитие интереса к художественной литературе и чтению. Знакомство с творчеством 

С.В. Михалкова, его произведениями. Закрепление умения высказывать суждения, 

оценку прочитанного произведения, поступков героев, находить в произведениях 

ситуации и поступки, создающие экологические проблемы. 

Выставка рисунков 

«Моя любимая книжка» 

Апрель 

4 неделя 

Вовка добрая 

душа 

Развитие интереса к художественной литературе и чтению. Знакомство с творчеством 

А.Л. Барто, её стихами. Закрепление умения высказывать суждения, оценку 

прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления книги. 

Развитие умения выразительно декламировать стихи. 

Вечер «Наши любимые 
поэты» 

Май 

1 неделя 
У Лукоморья дуб 

зеленый 

Знакомство с бесценным творчеством А.С. Пушкина, его стихами и сказками. Развитие 

умения выразительно декламировать стихи. 

Презентация 

«В мире сказок А.С. 

Пушкина» 

Май 

2 неделя 
Как растения и 

животные весну 

встретили 

Обобщение знаний о весне как времени года, приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе, явлениях природы. Закреплять знания о весенних цветах. 

Выставка рисунков 
«Весенний букет» 

Май 

3-4 

неделя 

Скоро в школу. 

 
Мониторинг 

Расширение представлений о школе, об учебе. Формирование интереса к учебе, желания 

учиться в школе. Знакомство со школьными принадлежностями и их назначением. 

Мониторинг индивидуального развития детей всеми специалистами. Заполнение 

диагностических материалов. 

Выпускной бал 

«До свидания, детский 

сад!» 

Май 

5 неделя 

Лето, ах лето 

 
Мониторинг 

Формирование обобщенных представлений о лете, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. Расширение знаний о характерных признаках лета. 

Расширение представлений о луговых цветах. 

Мониторинг индивидуального развития детей всеми специалистами. Заполнение 

диагностических материалов. 

Развлечение на улице 
«Здравствуй, лето!» 
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2.1.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики 

воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств 

образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО педагога может использовать различные формы реализации 

Программы в соответствии с видом детской деятельности в дошкольном возрасте (3 -7 

лет): 

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 
строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 

- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка; 

- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд); 

- двигательная   деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог может 
использовать следующие методы: 

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

- осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, 

обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 

игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей: 

- при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, 

организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

- репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно- 

схематическую модель); 

- метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие 

пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 
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- при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача 

делится на части — проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях); 

- исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод 

проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных 

интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. 

Выполняя совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, 

умениях, потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения 

задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

При реализации Программы педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 
- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные. 

Учреждение самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Средства воспитания и обучения используются для развития следующих видов 

деятельности детей: 
- предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 

- игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

другое); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы и оборудование для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, плакаты, модели, 

схемы и другое); 

- восприятия художественной литературы и фольклора (книги для детского чтения, в том 
числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- самообслуживания и элементарного бытового труда (оборудование и инвентарь для 

всех видов труда); 

- конструирования из разного материала (конструкторы, модули, бумага, природный и 
иной материал); 

- изобразительной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования); 

- музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое); 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и другое). 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от 

учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых образовательных 

потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение 

имеет признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог учитывает 
субъектные проявления ребёнка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное 
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отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и 

желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и 

осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании 

продуктов деятельности. 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их 

соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность. 

 

2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и решает задачи развития ребенка дошкольного возраста в 

соответствии образовательными областями (Социально-коммуникативное развитие, 

Познавательное развитие, Речевое развитие, Художественно-эстетическое развитие, 

Физическое развитие). 

 

Образовательная деятельность в Учреждении включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 

задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или 

несколько вариантов совместной деятельности: 

- совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

- совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог — 

равноправные партнеры; 

- совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей; 

- совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли 

её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы 

самих детей; 

- самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная 

изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно- 

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности 

и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание 

заниматься определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в 

процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. 
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На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, 

соответствующие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для 

свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников совместной 

деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает 

детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. 

Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения 

задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается 

в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). 

Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, развиваются 

психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 

первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся 

общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не 

представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод 

или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде 

всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты её применения в Учреждении. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит 

в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни Учреждения, создать у них бодрое, 

жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

может включать: 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе 

в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно - 

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; трудовые 

поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными растениями и 

другое); 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей; 

- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 
лепка и другое); 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 
 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 
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как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации 

обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. 

Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 

деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание 

образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках 

отведенного времени педагог может организовывать образовательную деятельность с учётом 

интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного 

возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует 

форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

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

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 
- элементарную трудовую деятельность детей на участке Учреждения; 

- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

- проведение спортивных праздников (при необходимости). 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр 

малышей); 

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и 

литературные досуги и другое); 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

- опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое; 

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; организация и (или) посещение выставок 

детского творчества, изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин 

классиков и современных художников и другого; 

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

работу с родителями (законными представителями). 
Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 
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центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). 

Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком её 

содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную 

самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации 

общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую 

среду и другое). 

 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. 

Они расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и 

самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно- 

исследовательскую, коммуникативную   практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность 

с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских 

инициатив: 

- в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 
инициатива); 

- в продуктивной созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

- в познавательно-исследовательской практике как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

- коммуникативной практике — как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно - 

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Образовате 

льные 

области 

Формы поддержки детской инициативы Приемы средства технологии 
поддержки детской инициативы 

Совместная 

Образовательная 
Самостоятельная Совместная Самостоятельная 

Социально- 

коммуникат 

ивное 

развитие 

При необходимости 

помогать детям в 

решении проблем 

организации игры. 

Привлекать детей к 

планированию жизни 

группы на день и на 

более отдаленную 

перспективу. 
Обсуждать выбор 

Уважать 

индивидуальные 

вкусы и привычки 

детей. 

Поощрять желание 

создавать что-либо 

по собственному 

замыслу; обращать 
внимание детей на 
полезность 

Метод быстрого 

реагирования, 

моделирование 

ситуаций с участием 

персонажей, 

Индивидуально- 

личностное общение 

с ребенком, 
поощрении 
самостоятельности, 

Выбор 

партнеров для 

игры по своему 

усмотрению, 

распределение 

ролей в игре, 

картосхемы, 

алгоритмы, 
модель 
обследования 
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 спектакля для 

постановки, песни, 

танца т.п. 

Создавать в группе 

положительный 

психологический 

микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь 

и заботу ко всем 

детям: выражать 

радость при встрече; 

использовать ласку и 

теплое слово для 

выражения своего 

отношения к ребенку. 

будущего продукта 

для других или ту 

радость, которую 

он доставит кому- 

то (маме, бабушке, 

папе, другу). 

Создавать условия 

для разнообразной 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей. 

Создавать условия 

и выделять время 

для 

самостоятельной 

творческой или 

познавательной 

деятельности детей 

по интересам. 

Создавать условия 

для использования 

детьми усвоенных 

способов действий 

по присвоению, 

сохранению и 

преумножению 

культурного опыта 

семьи (Технология 

культурных 

практик 

формирования у 

ребенка 

направленности на 

мир семьи 

(коллекционировани 

е)) 

Побуждение и 

поддержка детских 

инициатив во всех 

видах деятельности, 

оказание поддержки 

развития 

индивидуальности 

ребенка, выбор 

оптимального уровня 

нагрузки на ребенка, 

систематическое 

приобщение ребенка 

к труду, нацеливание 

на положительный 

результат в труде, 

выражение 

уверенности в 

будущем успехе 

ребенка, 

положительная 

оценка результата 

детей, 

Поощрение 

проявления 

инициативы, 

косвенная помощь, 

подсказка, 

распределение ролей 

жребием, считалкой), 

давать пример 

«расшатывания» 

игровых стереотипов. 

Педагогическая 

технология 

О.М.Ельцовой 

«Организация 

полноценной речевой 

деятельности в 

детском саду», Н. 

Михайленко и Н. 

Коротковой: 
«Организация 
сюжетной игры в 
детском саду», «Как 
играть с ребенком» 

предмета, 

придумывание своих 

правил игры 

Самообслуживан ие; 

индивидуальные 

игры с детьми 

(сюжетно- ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные 

игры). 

Познаватель 

ное 

развитие 

Создавать условия и 

поддерживать 

театрализованную 

деятельность детей, их 

стремление 

переодеваться 

(«рядиться»). 
Обеспечивать условия 
для музыкальной 
импровизации, пения и 

Поощрять желание 

ребенка строить 

первые 

собственные 

умозаключения, 

внимательно 

выслушивать все 

его рассуждения, 

проявлять уважение 
к его 

Чтение; заучивание 

пословиц и 

поговорок, стихов; 

составление 

рассказов, 

придумывание 

небылиц, 

обсуждение; беседа; 

рассматривание 
иллюстраций; 

Игры с правилами, 

сюжетно- Игры– 

экспериментиро 

вания. 

Игры с 

природными 
объектами 
Игры с 
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 движений под 

популярную музыку. 

Создать в группе 

возможность, 

используя мебель и 

ткани, строить «дома», 

укрытия для игр. 

Недопустимо 

диктовать детям, как и 

во что они должны 

играть; навязывать им 

сюжет игры. 

Развивающий 

потенциал игры 

определяется тем, что 

это самостоятельная, 

организуемая самими 

детьми деятельность. 

Участие взрослого в 

играх детей полезно 

при выполнении 

следующих условий: 

дети сами приглашают 

взрослого в игру или 

добровольно 

соглашаются на его 

участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, 

которую взрослый 

будет играть, 

определяют дети, а не 

педагог; характер 

исполнения роли 

также определяется 

детьми. 

Привлекать детей к 

украшению группы к 

праздникам, обсуждая 

разные возможности и 

предложения. 

Привлекать детей к 

планированию жизни 

группы на день. 

Обращаться к детям с 

просьбой показать 

воспитателю и научить 

его тем 

индивидуальным 

достижениям, которые 

есть у каждого. 

интеллектуальному 

труду. 

Негативные оценки 

можно давать 

только поступкам 

ребенка и только 

один на один, а не 

на глазах у группы. 

Побуждать детей 

формировать и 

выражать 

собственную 

эстетическую 

оценку 

воспринимаемого, 

не навязывать им 

мнения взрослых. 

Вводить 

адекватную оценку 

результата 

деятельности 

ребенка с 

одновременным 

признанием его 

усилий и указанием 

возможных путей и 

способов 

совершенствования 

продукта. 

Спокойно 

реагировать на 

неуспех ребенка и 

предлагать 

несколько 

вариантов 

исправления 

работы: повторное 

исполнение спустя 

некоторое время, 

доделывание; 

совершенствование 

деталей и т.п. 

Рассказывать детям 

о трудностях, 

которые вы сами 

испытывали при 

обучении новым 

видам 

деятельности. 
Создавать 
ситуации, 
позволяющие 

ребенку 
реализовать свою 
компетентность, 

просмотр 

презентаций и 

мультфильмов; 

слушание; 

разучивание, 

драматизация, 

игровое упражнение. 

Организация мини- 

лабораторий, 

знакомство с 

профессиями, 

выращивание 

рассады. 

Внесение материалов 

для свободного 

экспериментирования 

детей, метод 

проблемного 

обучения специально 

смоделированные 

события. 

Технологии развития 

интеллектуальных 

способностей детей 

дошкольного 

возраста (логические 

блоки Дьенеша, 

Палочки Кюизенера, 

Кубики Никитина, 

игровые 

занимательные 

задачи для 

дошкольников 

Михайловой); 

Исследовательская 

деятельность. 

(Савенков А.И. 

Маленький 

исследователь. Как 

научить дошкольника 

приобретать знания) 

игрушками 

Игры с 

животными 
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  обретая уважение и 

признание 

взрослых и 

сверстников. 

Поддерживать 

чувство гордости за 

свой труд и 

удовлетворения его 

результатами. 

  

Речевое 

развитие 

читать и рассказывать 

детям по их просьбе. 

создавать ситуации, 

позволяющие ребенку 

реализовать свою 

компетентность, 

обретая уважение и 

признание взрослых и 

сверстников; 

презентовать 

продукты детского 

творчества другим 

детям, родителям, 

педагогам 

(рассказать). 

способствовать 

стремлению детей 

делать собственные 

умозаключения, 

относится к их 

попыткам 

внимательно, с 

уважением; 

побуждать детей 

формировать и 

выражать 

собственную 

эстетическую 

оценку 

воспринимаемого, 

не навязывая им 

мнение взрослого; 

при необходимости 

помогать детям 

решать проблемы 

при организации 

игры. 

Беседа, ситуативный 

разговор; речевая 

ситуация; 

составление и 

отгадывание загадок; 

сюжетные игры; игры 

с правилами; 

викторины и КВН; 

заучивание пословиц 

и поговорок, стихов; 

составление 

рассказов; диалог, 

монолог; ЗКР, 

дыхательная 

гимнастика, просмотр 

презентаций и 

мультфильмов; 

слушание чтения; 

Ежедневное 

использование в 

работе с детьми 

дидактических 

речевых игр, загадок, 

пословиц, поговорок, 

рассказы о личном 

опыте; 
Метод противоречий, 

- кольца Луллия, - 

мозговой штурм; - 

бином и полином 

фантазии, - 

системный оператор, 

- метод фокальных 

объектов, - 

морфологический 

анализ; - составление 

лимериков, - загадок, 

метод каталога, - 

страна сказок. 

Технология 

«Программа по 

развитию мышления, 

воображения и речи 
детей дошкольного 
возраста», Т.А. 

Беседы, 

сюжетные игры; 

игры с 

правилами; 

обсуждение; 

рассматривание 

иллюстраций; 

кольца Луллия, 

диалог, монолог. 

Самостоятельно 

е чтение детьми 

стихотворений, 

самостоятельная 

работа в уголке 

книги, сюжетно 

–ролевые игры, 

развивающие 

настольно- 

печатные игры. 
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   Сидорчук, А.В. 
Корзун. 

 

Художестве 

нно- 

эстетическо 

е развитие 

Рассказывать детям об 

их реальных, а также 

возможных в будущем 

достижениях. 

Отмечать и публично 

поддерживать любые 

успехи детей. 

Поддерживать 

стремление научиться 

делать что-то и 

радостное ощущение 

возрастающей 

умелости. 

В ходе занятий и в 

повседневной жизни 

терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, 

позволять ему 

действовать в своем 

темпе. 

Не критиковать 

результаты 

деятельности детей, а 

также их самих. 

Использовать в роли 

носителей критики 

только игровые 

персонажи, для 

которых создавались 

эти продукты. 

Ограничить критику 

исключительно 

результатами 

продуктивной 

деятельности. 

Учитывать 

индивидуальные 

особенности детей, 

стремиться найти 

подход к застенчивым, 

нерешительным, 

конфликтным, 

непопулярным детям. 

Создавать в группе 

положительный 

психологический 

микроклимат, в равной 

мере проявлять 

любовь и заботу ко 

всем детям: выражать 

радость при встрече; 
использовать ласку и 
теплое слово для 

Всемерно поощрять 

самостоятельность 

детей и расширять 

ее сферу. 

Помогать ребенку 

найти способ 

реализации 

собственных 

поставленных 

целей. 

Уважать и ценить 

каждого ребенка 

независимо от его 

достижений, 

достоинств и 

недостатков. 

Создавать условия 

для реализации 

собственных 

планов и замыслов 

каждого ребенка. 

Обсуждение 

замысла, наглядность 

в работе с детьми. 

Поощрение 

проявлений 

творчества. 

Создание условий в 

группе для 

самостоятельного 

выбора материалов, 

обновление, 

поддержка 

устойчивого интереса 

к художественной 

деятельности, 

формирования 

самостоятельных 

действий. 

Создание 

проблемных 

ситуаций, 

побуждение детей к 

вариативным 

самостоятельным 

действиям. 

Творческая 

мастерская 

(рисование, леп- 

ка, 

художественный 

труд по 

интересам) 

Режиссерские, 

театрализованны

е е игры 
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 выражения своего 

отношения к ребенку; 

проявлять 
деликатность и 
тактичность. 

   

Физическое 

развитие 

Создание условий для 

свободного выбора 

детьми деятельности, 

участников 

совместной 

деятельности. 

Создание условий для 

оказания 

недирективной 

помощи детям, 

поддержку детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности. 

Создание условий для 

позитивных, 

доброжелательных 

отношений между 

детьми, в том числе 

принадлежащими к 

разным национально- 

культурным, 

религиозным 

общностям и 

социальным слоям, а 

также имеющими 

различные (в том 

числе ограниченные) 

возможности здоровья. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей детей, 

позволяющих 

разрешать 

конфликтные 

ситуации со 

сверстниками. 

В ходе занятий и в 
повседневной жизни 
терпимо относиться к 
затруднениям ребенка, 
позволять ему 
действовать в своем 
темпе. 

создание условий 

для принятия 

детьми решений, 

выражения своих 

чувств и мыслей; 

Учитывать 

индивидуальные 

особенности детей, 

стремиться найти 

подход к 

застенчивым, 

нерешительным, 

конфликтным, 

непопулярным 

детям. 

Уважать и ценить 

каждого ребенка 

независимо от его 

достижений, 

достоинств и 

недостатков. 

Использование 

игровых образов при 

освоении основных 

видов движений. 

Подвижные игры, 

подвижные игры с 

правилами, игровое 

упражнение, 

хороводные игры, 

русские народные 

игры, игры народов 

севера пальчиковые 

игры, музыкально- 

ритмические игры. 

Реализация проектов, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Утренняя 

гимнастика, 

подвижные игры на 

прогулке, игры малой 

подвижности в 

группе, физминутки, 

пальчиковая 

гимнастика, 

гимнастика после 

сна, закаливающие 

процедуры, 

соревнования, 

развлечения, 

праздники. 

Здоровьесберегающа 

я технология М.Л. 

Лазарев 

«Здравствуй». 

Придумывание 

детьми новых 

подвижных игр 

по картинам, по 

иллюстрациям 

знакомых детям 

литературных 

произведений. 

Совместные 

действия, 

поручения, 

реализация 

проекта, 

культурно- 

гигиенические 

навыки 

Исполнение, 

импровизация, 

экспериментиро 

вание, 

ритмическая 

гимнастика, 

музыкальные 

игры 
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2.1.5 Особенности взаимодействия педагогических работников с детьми, с семьями 

обучающихся с ТНР 

 

Взаимодействия педагогических работников с детьми 

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии 

с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

В процессе приобретения общих культурных умений педагогический работник 

выступает в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в Учреждении и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

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

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он 

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

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

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

свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у 
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него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 
 

Взаимодействия педагогических работников с семьями обучающихся с ТНР 

 

Для обеспечения непрерывности коррекционно-восстановительного процесса, 

успешной подготовке к школе и интеграции обучающихся с ТНР педагогические работники 

устанавливают контакт с родителями (законным представителям) и привлекают семью к 

активному участию в развитии ребенка. Родители (законные представители) отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у обучающихся с ТНР, сформированные специалистами, по 

возможности помогают изготавливать пособия для работы в Учреждении и дома. Домашние 

задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для 

выполнения четко разъясняются. Это обеспечивает необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускоряет процесс восстановления нарушенных функций у 

обучающихся. 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. С возрастом число близких людей 

увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, они 

вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет 

свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

Взаимодействие педагогических работников Учреждения с родителями (законными 

представителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 

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

понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Учреждения и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его 

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

человека. 

 
ЦЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

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

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах образования, воспитания, охраны и укрепления здоровья 

детей дошкольного возрастов с ТНР, в том числе детей-инвалидов, коррекции и компенсации 

недостатков в развитии; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; 

- повышение воспитательного потенциала семьи 

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ С 

РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ВОСПИТАННИКОВ 



95 84 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания 

ребенка; 
- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными 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. 

ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

1. Приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Законом об 

образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть преимущественное 

право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка. 

2. Открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная 

информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей (законных 

представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами родителями 

(законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях 
развития ребёнка в ДОО и семье. 

3. Взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 

родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо придерживаться 

этикета и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и сотрудничество с 

родителями (законными представителями); важно этично и разумно использовать полученную 

информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в 

интересах детей. 

4. Индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии необходимо 

учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных представителей) в 

отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОС), проводимым мероприятиям; 

возможности включения родителей (законных представителей) в совместное решение 

образовательных задач. 

5. Возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо 

учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными представителями), 

прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), 

обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Аналитическое 
получение и анализ данных: 

- о семье каждого обучающегося, её 

запросах в отношении охраны 

здоровья и развития ребёнка; 

- об уровне психолого- 

педагогической компетентности 

родителей (законных 

представителей); 

- об образовательных потребностях 

ребенка с ТНР и предпочтений 

родителей (законных 

представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на 

ребенка; 
- для планирования работы с 

семьей с учётом результатов 

Коммуникативно- 

деятельностное 

- повышение педагогической 

культуры родителей (законных 

представителей); 

- просвещение родителей 

(законных представителей) по 

вопросам особенностей 

психофизиологического и 

психического развития детей 

дошкольного возрастов с ТНР; 

- выбор эффективных методов 

обучения и воспитания детей 

определенного возраста в 

соответствии с их 

образовательными потребностями; 

Информационное 

- пропаганда и 

популяризация опыта 

деятельности 

Учреждения; - 

информирование об 

особенностях 

реализуемой 

адаптированной 

образовательной 

программы ДОУ, 

условиях пребывания 

ребёнка в группе ДОУ, 

содержании и методах 

образовательной и 

коррекционной работы; 
- создание открытого 
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проведенного анализа; 

- для согласование воспитательных 

и коррекционно-развивающих 

задач. 

- вовлечение родителей 

(законных представителей) в 

воспитательно-образовательный и 

коррекционно-развивающий 

процесс; 

- создание активной развивающей 

среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе. 

информационного 

пространства (сайт 

Учреждения, группы в 

социальных сетях). 

реализуется через опросы, 

социологические срезы, 

индивидуальные блокноты, 

«почтовый ящик», педагогические 

беседы с родителями (законными 

представителями); дни (недели) 

открытых дверей, открытые 

просмотры занятий и других видов 

деятельности детей и так далее 

реализуются через групповые родительские собрания, 

конференции, круглые столы, семинары-практикумы, 

тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические 

гостиные, родительские клубы и другое; информационные 

проспекты, стенды, ширмы, папки-передвижки для родителей 

(законных представителей); журналы и газеты, издаваемые 

ДОО для родителей (законных представителей), 

педагогические библиотеки для родителей (законных 

представителей); сайты ДОО и социальные группы в сети 

Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, 

выставки детских работ, совместных работ родителей 

(законных представителей) и детей. Включают также и 

досуговую форму — совместные праздники и вечера, 

семейные спортивные и тематические мероприятия, 
тематические досуги, знакомство с семейными традициями и 
другое 

 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) может 

включать: 

- организацию   преемственности в работе   Организации   и семьи   по

 вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

2.2 Программа коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с ТНР 

(содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционная программа)) 

 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 
обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Задачи программы: 

- 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; 
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- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного 

воздействия. 

 
Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности 

и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью 

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

партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 
образовательной организации включает: 

 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 
- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с 

ТНР; 
- познавательное развитие, развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы   

с целью максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Общий объем Программы для обучающихся с ТНР, которая должна быть реализована в 

Учреждении в группах компенсирующей направленности, планируется в соответствии с 

возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования 

для данной категории обучающихся. 

Программа для обучающихся с ТНР регламентирует: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности 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. 

 

2.2.1. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

В Учреждении создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ТНР, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения 

– психолого-педагогический консилиум (ППк). В службу сопровождения входят специалисты: 

учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по 
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физической культуре. Комплексное изучение всех сторон развития ребенка, выбор методов 

адекватной коррекции, отбор содержания образования осуществляется в тесном 

взаимодействии всех специалистов с учетом структуры нарушения и индивидуально- 

психологических особенностей детей с ТНР. 

Все специалисты работают в режиме комплексного взаимодействия, обеспечивают 

эффективное планирование и реализация в организации образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей, режимных моментов с использованием вариативных 

форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с ТНР. 

С детьми с ТНР организовано проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий с учителем-логопедом (не реже 2х раз в неделю) и педагогом-психологом. 

Родители являются активными участниками коррекционно-развивающего процесса. 

Созданы условия, обеспечивающие полноценную реализацию направлений работы по 

преодолению недостатков речеязыкового развития: логопедический кабинет оснащен 

разнообразными специальными дидактическими материалами и оборудованием для 

проведения подгрупповой и индивидуальной коррекционной образовательной деятельности. 

Создана развивающая предметно-пространственная среда, учитывающая особые 

образовательные потребности детей с ТНР, которая позволяет детям проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

режимных моментах, стимулирует речевую активность, развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, любознательности, помогает самоутверждению и 

самореализации, способствует разностороннему гармоничному развитию личности. В 

групповых помещениях Учреждения оборудованы речевые центры для самостоятельной 

деятельности детей и образовательной деятельности, организованной воспитателем по 

рекомендациям учителя-логопеда. 

Учитель-логопед тесно взаимодействует с воспитателями и специалистами в течение 

всего учебного года, по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Еженедельные рекомендации учителя-логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 
- комплексы артикуляционной, голосовой и дыхательной гимнастики; 

- индивидуальная работа по рекомендациям учителя-логопеда и контроля над 

поставленными звуками и отработанными лексико-грамматическими формами; 

- индивидуальная работа и работа малыми группами по развитию неречевых 

психических функций; 
- подвижные игры и пальчиковая гимнастика. 

Взаимодействие с родителями является важной частью психолого-педагогического 

сопровождения. Учитель – логопед и другие специалисты проводят для родителей открытые и 

совместные занятия, включают родителей в коррекционно-развивающий процесс, в участие в 

работе круглых столов, совместных мероприятиях. 

Родители тесно взаимодействуют с учителем-логопедом и воспитателями группы. 

Специалисты оказывают психолого-педагогическую помощь семьям, имеющим детей с 

речевыми нарушениями, оказывают консультативную, просветительскую и рекомендательную 

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

подгрупповых занятиях, где овладевают навыками практических приемов закрепления 

полученных знаний с детьми дома. В индивидуальных тетрадях, родителям предлагаются 

практические задания, направленные на развитие познавательных и речевых процессов у детей. 

Организация развивающей предметно - пространственной среды с учетом возрастных и 

психофизических особенностей детей с ТНР в соответствии с требованиями ФГОС ДО имеет 

специфику, связанную с особенностями их развития. Общее недоразвитие речи – сложное 

речевое расстройство, при котором нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы. Для многих детей с речевыми нарушениями характерна низкая речевая активность, 

недостаточная выраженность познавательных процессов, нарушение и замедление приема и 
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переработки сенсорной и речевой информации. У ряда детей отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности распределения. Детям с ТНР, наряду с 

общей соматической ослабленностью, присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы. 

Предметно-развивающая среда должна иметь коррекционную направленность, поэтому в 

ней присутствуют игры и пособия, предназначенные для развития внимания, памяти, 

различных сторон речи, мышления, восприятия. Содержание игр определяется с учетом 

индивидуально – дифференцированного подхода и лексической темы. 

При моделировании развивающей предметно-пространственной среды учитываются 

принципы коррекционной работы (повторяемость, доступность, постепенное усложнение 

материала). 

В организации предметно-развивающей среды отражается взаимодействие воспитателя и 
специалистов детского сада. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

 
2.2.2. Механизмы адаптации Программы для детей с ТНР. 

Специфика адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

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

начатого и адекватно организованного обучения и воспитания - удовлетворения как общих с 

нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных 

характером нарушения их развития. 

Адаптация образовательной программы в группах компенсирующей направленности 
детского сада осуществляется следующим образом: 

- внесение изменений в основное содержание Программы и организацию 

деятельности по ее реализации с учетом особенностей психофизического развития и 

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

части определения целей и задач, описания планируемых результатов освоения Программы и 

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

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

технического обеспечения, предметно-развивающей среды и др.). 

- включение дополнения в содержательный раздел вариативной части 

Программы, а именно – включение описания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений. 

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования детей с ТНР 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает проведение комплексного 

обследования с целью своевременное выявления недостатков речевого и психофизического 

развития у воспитанников с ТНР, их особых образовательных потребностей, а также подготовку 

рекомендаций по оказанию психолого-педагогической помощи в условиях Учреждения. 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает

 своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования, коррекцию речевых недостатков и предупреждения вторичных отклонений в 

развитии детей с ТНР в условиях ДОО (создание оптимальных условий для физического, 

познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; проведение 

индивидуально направленной коррекции речевых нарушений у детей с ТНР); способствует 

формированию предпосылок универсальных учебных действий дошкольников с ТНР 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет определить 

формы дальнейшего школьного обучения ребёнка с ТНР и подготовить его к обучению в школе; 
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• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ТНР в освоении адаптированной основной образовательной программы, специалистов, 

работающих с детьми, их семей по вопросам психолого- педагогических условий образования, 
воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников с ТНР. 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с 

ТНР, со всеми участниками образовательных отношений — дошкольниками (как имеющими, 

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

педагогическими работниками. 

 
Диагностическое направление. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Три раза в год специалисты Учреждения: учитель-логопед; воспитатели, педагог- 

психолог; музыкальный руководитель; инструктор по физическому воспитанию проводят 

обследование детей с ТНР с целью выявления уровня речевого и психофизического развития 

каждого воспитанника. 

Сроки проведения диагностического обследования: сентябрь, январь, май. 

В начале года – для определения уровня речевого и психо-физического развития ребенка с 

ТНР, его обученности и степени сформированности знаний, умений и навыков в объеме 

программы предыдущей возрастной группы; для определения трудностей в освоении разных 

видов деятельности, пробелов в знаниях, умениях и навыках. Кроме этого собираются 

анамнестические сведения о развитии ребенка, изучаются условия воспитания в семье. 

В середине года – для выявления особенностей динамики развития, оценки правильности 

методов и содержания коррекционной работы и корректировки программы индивидуально-

ориентированных коррекционных мероприятий на каждого ребенка. 

В конце года – для определения динамики и результатов работы за год и для составления 

прогноза относительно дальнейшего развития ребенка. 

Диагностическое 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: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации. 

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

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

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

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

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности обучающихся. 
4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения   ребенка, 
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позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

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

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно- 

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

 

Задачи диагностического обследования: 

• раннее выявление отклонений в развитии детей с ТНР; 

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

определение степени тяжести этого нарушения; 

• выявление индивидуально-психологических особенностей развития

 ребенка (личностных и интеллектуальных); 

• определение условий воспитания ребенка; 

• обоснование педагогического прогноза; 

• разработка программы индивидуально - ориентированных

 коррекционных мероприятий воспитанника; 

• определение оптимального образовательного маршрута и
 обеспечение индивидуального сопровождения каждого ребенка; 

• оценка динамики развития и эффективность коррекционной работы; 

• включение родителей в коррекционно-развивающий процесс. 

 
Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций, 

обучающихся с ТНР: 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Учреждения 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 ребенком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у 

него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых летом", 

"Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые мультфильмы", 

"Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 
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Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка, обучающихся с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. 

В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с 

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

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

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений 

нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

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

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В 

заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений: 

- 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. 

- возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить 

сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные 

детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, 

возможность составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. 

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 
Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, 

как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

середине, конце слова), в предложении, в текстах. 

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 

предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 
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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 прошваривание, 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 ребенка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей, обучающихся с ТНР: 

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

вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи; 
  третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии 

выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического компонентов языка; 

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с 

нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития речи. 

 

Диагностическое обследование позволяет наиболее эффективно осуществить 

коррекционную работу с детьми, имеющими речевые нарушения и получить полную картину 

успехов каждого воспитанника в соответствии с требованиями программы. 

Результаты диагностики, анамнестические сведения о развитии ребенка, условия 

воспитания в семье анализируются на заседании психолого-педагогического консилиума ДОУ 

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

индивидуальной коррекционно-развивающей работы с каждым ребенком, сформировать 

подгруппы детей для проведения коррекционной работы. 

По данным обследования составляется коллегиальное заключение, и разрабатываются 

рекомендации, обязательные для выполнения всеми специалистами, работающими с ребенком. 

На основании полученных данных коллегиально составляются заключение консилиума и 

рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных 

возможностей и особенностей. 

На основании анализа результатов диагностического обследования и коллегиального 

заключения разрабатывается программа индивидуально - ориентированных коррекционных 

мероприятий, учитывающая индивидуальные особенности и возможности каждого 

конкретного воспитанника ТНР, в том числе детей-инвалидов (в соответствии с ИПРА). 
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Основные направления и содержание программ индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий включают в себя следующие задачи: 

• системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

• социально-коммуникативное и познавательное развитие; 

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

• формирование психологического базиса для развития высших психических функций; 

• целенаправленное формирование высших психических функций; 

• формирование ведущих видов деятельности; 

• коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере; 

• коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 
максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

• развитие коммуникативного опыта детей. 

 

Каждая задача коррекционной программы решается при тесном взаимодействии всех 

специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре. В программе указывается, какой 

специалист будет принимать непосредственное участие в решении конкретной задачи или 

оказывать опосредованную помощь воспитателю в виде консультаций, рекомендаций, 

практических советов. 

Индивидуальная программа является одним из индивидуально-ориентированных 

специальных образовательных условий, определяющих эффективность реализации 

образовательного процесса и социальной адаптированности ребенка в полном соответствии с 

его конкретными индивидуальными особенностями и образовательными возможностями. 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР. 

 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. 

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно 

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

нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать 

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

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной 

речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных 

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

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

первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по 

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

ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). 

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического 

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

запоминание и подбор картинок 2 - 3-4 частей). 

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 
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обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 

понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из 

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

окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). 

У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух - 

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых 

выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени 

обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к 

выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-

пространственных ориентировок. 

В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально-

волевой сферы. 
Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1 - 3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных); 

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

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа 

"Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший 

и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой 

голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

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

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально- нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно- развивающую работу, 

объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием 

психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, 

восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико- пространственных функций 
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соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся 

с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребенок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

 
Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико- 

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью). 

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

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

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

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

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в 

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

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

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

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

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 

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

слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; 

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

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

- нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий 

действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять 

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

храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

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

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1 .  Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, 

театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 

береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные 

глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в 

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

неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых 
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выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование 

названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, 

скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель - 

читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений. 

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

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных и 

прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико- 

пространственные и моторно-графические навыки. 
 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного 

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания и проч. 

Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление 

работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 
зависимости от возрастных критериев. 

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова 

и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

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

практическом уровне; 
- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

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

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 
 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

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

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 
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Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо- 

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. 

 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-

ритмической организации; 

- формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

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

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам.   Это   проявляется   в    умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать 

о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание. 

Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и 

сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального 
образовательного маршрута. 

Динамическое диагностическое обследование (в январе) позволяет определить 

правильность выбранных путей, методов, содержания коррекционной работы с каждым 

ребенком. В программу вносятся коррективы, определяются цели и задачи коррекционно- 

педагогической работы в следующем полугодии. 

В конце года (в мае) определяется динамика и результаты работы за год, составляется 
прогноз относительно дальнейшего развития ребенка. 

 
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей, обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, 

IV уровень, 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). 
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 Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического

 (включая словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 
использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

2.2.3. Специальные условия реализации Программы для детей-инвалидов. 

Для детей с ТНР, имеющих статус «ребенок-инвалид», коррекционно-образовательный 

процесс строится с учетом индивидуальной программы реабилитации и абилитации (далее – 

ИПРА). 

ИПРА ребенка-инвалида разрабатывается при проведении медико-социальной 

экспертизы гражданина, исходя из комплексной оценки ограничений жизнедеятельности, 

реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально- 

бытовых, психологических данных, сроком на 1 год, 2 года или до достижения возраста 18 лет. 

С согласия родителей (законных представителей) Учреждение осуществляет реализацию 

ИПРА ребенка-инвалида в части «психолого-педагогической реабилитации/абилитации» по 

следующим направлениям: 
- психолого-педагогическая диагностика; 

- разработка и реализация плана мероприятий ИПРА; 

- консультирование участников образовательных отношений; 

- анализ результатов психолого-педагогической реабилитации/абилитации воспитанника 

с инвалидностью; 

- актуализация мероприятий по результатам анализа психолого-педагогической 

реабилитации/абилитации воспитанников с инвалидностью. 

Целью реализации ИПРА в части «психолого-педагогической реабилитации» является 

создание условий для оптимального развития, качественного обучения, успешной интеграции в 

социуме ребенка-инвалида. 

Задачи реализации ИПРА: 

- профилактика образовательных трудностей ребенка-инвалида; 

- содействие ребенку-инвалиду в решении актуальных задач развития,
 обучения, социализации; 

- создание условий для формирования и совершенствования жизненных компетенций 

ребенка- инвалида в соответствии с его индивидуальными психофизическими возможностями; 

- соблюдение прав и интересов воспитанников с инвалидностью. 

Функции разработки плана мероприятий психолого-педагогической реабилитации или 

абилитации обучающегося с инвалидностью и его реализации возлагаются ППк Учреждения. 

ППк определяет перечень мероприятий психолого-педагогической реабилитации или 

абилитации конкретного ребенка-инвалида с учетом заключени ПМПК структуры дефекта, 

возраста (группы), уровня развития адаптивных способностей и др. 

План реализации мероприятий ИПРА утверждается директором Учреждения, 

согласовывается с родителями (законными представителями) ребенка-инвалида. Учреждение 

обеспечивает динамическое наблюдение и оценку результатов реализации плана рекомендуемых 
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мероприятий. 

 
2.2.4. Использование специальных образовательных программ, 

методов и приемов коррекционной работы, специальных методических 

пособий и дидактических материалов. 

 
Особенности организации коррекционной работы с детьми с ТНР отражаются в 

использовании специальных методов и приемов: 

- Подбор заданий, максимально возбуждающих речевую активность ребенка, 

пробуждающих у него потребность в речевой и познавательной деятельности. 
- Использование специальной стимулирующей и организующей помощи детям. 

- Использование заданий с опорой на образцы. 

- Приспособление темпа изучения материала и методов обучения к уровню развития 

детей с общим недоразвитием речи. 
- Дозирование образовательной нагрузки с учетом индивидуальных особенностей детей. 

- Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, пошаговой 

инструкции, системы повторений, аналогий. 

- Усвоение знаний и представлений в процессе практической деятельности детей. 

- Использование системы поощрений, повышающих самооценку ребенка, укрепление в 

нем веры в свои силы. 

 

Учёт специфических особенностей, уровня физического 

развития и состояния здоровья ребёнка с ТНР при 

организации образовательного процесса. 
 

Режимные Особенности организации деятельности 

моменты 
 1) Ограничение (исключение) упражнений для шеи для детей с 

  нестабильностью шейного отдела позвоночника. 

 2) Ограничение (исключение) упражнений (наклоны и повороты головы, 

  глубокие наклоны) для детей с повышенным внутричерепным давлением. 

Утренняя 3) Ограничение (исключение) интенсивных прыжков для детей с 

гимнастика  гипердинамическим синдромом. 

 4) Исключение упражнений с длительным статическим напряжением мышц 

  и силовых упражнений, требующих задержки или напряжения дыхания. 

 5) Включение упражнений для дыхания после каждой части. 

 

 

 

 
Приём пищи 

1) Обучение пользованию столовыми приборами проводится по 

 требованиям предыдущей возрастной группы (для детей с нормой 

 развития): вилки – со средней группы, ножи – со старшей и т.п. 

2) Увеличение продолжительности приёма пищи (сажать за стол первыми). 

3) Избегать общих замечаний (использовать индивидуальные). 

4) Проговаривать вслух технологию принятия пищи, правила пользования 

 столовыми приборами (возможно с использованием карт, схем, 

алгоритмов). 

 1) Использование комплекса методов при отработке упражнений: словесных 
  (неоднократные повторения, называние выполняемых действий, 

  терминов), наглядных (показ, использование схем, моделей), 

  практических (совместное со взрослым выполнение упражнения, 

  тактильная помощь). 

 2) Дробление материала в процессе НОД, предлагать минимум нового 

  материала, в большей степени закреплять ранее усвоенные действия. 
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ОД по 3) Ограничение (исключение) упражнений для шеи детям с 

физической 
культуре 

 нестабильностью шейного отдела позвоночника, упражнений (резкие 

 наклоны и повороты головы, глубокие наклоны, интенсивные прыжки) 

  детям с гипертензионным синдромом, интенсивных прыжков, активных 

  подвижных игр детям с гипердинамическим синдромом (замена их на 

  игры и движения малой активности). 
 4) Исключение упражнений с длительным статическим напряжением мышц 

  и силовых упражнений, требующих задержки или напряжения дыхания. 

 5) В комплексах ОРУ отдаётся предпочтение упражнениям с предметами 

  разного размера (для совершенствования функции захвата и развития 

  ручной моторики). 

 6) Включение в занятия упражнений для дыхания (после каждой части 

  занятия). 

 
 

ОД 

1) Использование комплекса методов при объяснении нового, закреплении 

 изученного материала: словесных (неоднократные повторения, более 

 подробные инструкции), наглядных (показ, использование схем, 

 моделей), практических (совместное со взрослым выполнение, 

 тактильная помощь). 

2) Преподнесение материала с опорой на все анализаторы. 

3) Индивидуальная помощь педагога либо более сильного ребёнка. 

4) Индивидуальный подход при выполнении заданий (предложение более 

 простых заданий, частично выполненных заданий, работа в паре с более 

 сильным ребёнком). 

5) Соблюдение охранительного режима на занятиях (снижение нагрузки). 

6) Снижение критериев оценки при анализе выполненных работ. 

 Предпочтение положительной оценки вместо критической. 

7) Создание доброжелательной атмосферы общения педагога с ребёнком 

 (детьми), отсутствие упрёков в адрес ребёнка за то, что он меньше других 

 знает, хуже умеет что-то делать и т.п. 

8) Обеспечение ребёнку близкой и понятной (преимущественно игровой) 

 мотивации деятельности. 

 
 

Прогулка 

1) Ограничение (исключение) интенсивных подвижных игр (замена их на 

 игры малой подвижности). 

2) При организации наблюдений использование комплекса методов: 

 словесных, наглядных и практических. 

3) Закрепление в индивидуальной работе материала, изученного на 

 занятиях. 

 

 
 

Дневной сон 

1) Избегание перед сном возбуждающих видов деятельности (подвижных 

 игр, активной двигательной деятельности). 

2) Использование ритуалов «Минутки вхождения в сон», «Сонные 

 подушки» для детей с гипердинамическим синдромом. 

 3) Пролонгированный дневной сон для детей с нервно-рефлекторной 

 возбудимостью (укладывать первыми, поднимать последними). 

 

 

Закаливающие 

процедуры 

1) Ограничение видов закаливания: в младших группах проводится 

 босоножие и ходьба по коррегирующим дорожкам, в средних – ходьба по 

 мокрому настилу, ходьба по коррегирующим дорожкам и омывание рук 

 до локтя, в старших – контрастные ванны (за исключением детей с 

 гипердинамическим синдромом), ходьба по коррегирующим дорожкам и 

 обширное умывание. 

2) В летний период ограничение пребывания на солнце. 
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Свободная 

самостоятельная 

детская 

деятельность 

1) Выполнение индивидуальных заданий, направленных на закрепление 
 изученного ранее материала. 

2) Выполнение заданий по рекомендациям дефектолога, логопеда, 

 психолога (при наличии занятий с данными специалистами). 

3) Преимущественное использование речевых игр, артикуляционной и 

 пальчиковой гимнастики, игр на развитие мелкой моторики, 

 совершенствование сенсорики. 

4) Использование при организации свободной самостоятельной 

 деятельности наглядного подкрепления (схем, моделей, алгоритмов). 

 

Решение разнообразных задач в коррекционном процессе определяет выбор 

педагогических методов: наглядных, практических и словесных. 

Взаимосвязь методов зависит от возраста ребенка, уровня его речевого и познавательного 

развития, способов общения с окружающими. У детей с ТНР отмечается бедность 

представлений об окружающем мире, поэтому необходимо сочетание словесных методов с 

практическими и наглядными. От правильного соотношения применяемых методов зависит 

эффективность логопедического воздействия, качество и прочность речевых навыков в 

свободном общении. 

 
Педагогические методы и приёмы 

Наглядные Словесные Практические 

Наглядно-зрительные приемы 
(показ артикуляционной 
гимнастики, физических 
упражнений, использование 

наглядных пособий, имитации, 
зрительные ориентиры). 

Объяснение, пояснение, 

указания, подача команд, 

распоряжений, сигналов. 

Повторение упражнений без 

изменений и с изменениями. 

Наглядно-слуховые приемы 
(музыка, песни). 

Вопросы к детям. Проведение упражнений в 
игровой форме 

Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 
воспитателя). 

Образный сюжетный рассказ, Проведение упражнений в 

соревновательной форме Беседа 

Словесная инструкция 

 
Использование в работе инновационных технологий, специальных методов и приемов 

Название 

технологии 

Авторы 

Цель 

Особенности использования 

педагогической технологии 

Технология «Метод 

проектов» 

Авторы: Дж.Дьюи, У.Килпатрк, 

С.Т.Шацкий 

Цель: направление учебно- 

познавательной деятельности 

воспитанников на 

определенный и 

запланированный результат, 

который получается при 

решении той или иной 

теоретически или практически 

значимой проблемы. 

Особенностью проектной деятельности в 

специализированных группах для детей с 

задержкой психического развития 

является то, что дети еще не могут 

самостоятельно найти противоречия в 

окружающем, сформулировать проблему, 
определить цель (замысел). Поэтому в 
воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ проектная деятельность носит 

характер сотрудничества, в котором 

принимают участие дети и педагоги ДОУ, 

а также вовлекаются родители. 
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Игровая технология Авторы: О.В. Дыбина 

Цель: создание   полноценной 

мотивационной   основы для 

формирования   навыков  и 

умений  деятельности  в 

зависимости   от условий 

функционирования 

дошкольного учреждения  и 

уровня развития детей. 

У детей с ОВЗ слабо выражена игровая 

мотивация. Игровые технологии 

помогают детям с ОВЗ раскрепоститься, 

проявлять уверенность в себе, помогают 

легче усваивать материал любой 

сложности. В работе с детьми с 

задержкой психического развития 

используются: 

- игры и упражнения, формирующие 

умение выделять основные, характерные 

признаки предметов, сравнивать, 

сопоставлять их; 

- группы игр на обобщение предметов по 

определенным признакам; 

- группы игр, в процессе которых у 

дошкольников развивается умение 

отличать реальные явления от 

нереальных; 

- группы игр, воспитывающих умение 

владеть собой, быстроту реакции на 

слово, фонематический слух, смекалку и 
др. 

Технология 

развивающих игр 

Автор: Б.П. Никитина 

Цель: развитие творческих 

способностей, воображения и 

символической функции 

сознания детей, что создает 

условия для опережающего 

развития способностей детей. 

Ребенку с ОВЗ педагог предоставляет 

максимальную степень свободы, 

организуя предметную среду, 

оснащенную развивающими играми и 

привлекает внимание детей к играм 

собственным примером. В процессе 

взрослый выступает в роли консультанта, 

создавая ситуацию непринужденного 

общения по поводу заданий, проблемных 

ситуаций, предлагаемых в игре. В работе 

с детьми с ОВЗ используются: показ 

способа действия (после выполнения 

задания), проблемная ситуация, 

вхождение в воображаемую ситуацию, 

принятие роли и выполнение действий в 

соответствии с принятой ролью. 

Информационно- 

коммуникативные 

технологии 

(мультимедийные 

презентации) 

Цель: Обновление и повышение 

эффективности 

образовательного процесса. 

Мультимедийные презентации в работе с 

детьми с задержкой психического 

развития позволяют: 

-повысить познавательную активность 

детей, активизировать их внимание; 

повысить наглядность материала; 
-разнообразить содержание материала; 
-разнообразить формы подачи материала. 
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Технологии 

наглядного 

моделирования 

Авторы: Леон Лоренсо С., Л.И. 

Хализеева, Н.М. Ветрова, Е.Л. 

Агаева, Ю.Ф. Гаркуша, Д.Б. 

Эльконин, Л.Е. Журова. 

Цель: обеспечение успешного 

освоения детьми особенностей 

объектов природы, 

окружающего мира, их 

структуры, связях и 

отношениях, существующих 

между ними, развитие речевых 

возможностей детей через 

использование системы 

специально подобранных 

наглядных моделей. 

Метод наглядного моделирования 

используется: 

- в развитии фонематического восприятия 

(символы звуков, предметные картинки, 

схема слова, ребусы), 

- формировании у детей умений 

конструировать предложения 

(пиктограммы, схемы предложения), 

- развитии связной речи (опорные 

графические схемы для пересказа, серии 

картин) 

- формировании представления о мире 

природы (схемы описания предметов, 

животных, птиц, символы времен года, 

природных явлений, картинно- 

графические планы в виде пиктограмм и 

картинок), 

- развитии мышления и восприятия детей 

средствами конструктивной деятельности 

(рисунки, графические схемы построек 

из деревянного конструктора, палочек), 

- развитии математических представлений 

(блоки Дьеныша, числовые фигуры и др.). 

Здоровьесберега 

ющие технологии 

Цель: обеспечение и 

поддержание здоровья 

воспитанников на высоком 

уровне, формирование 

осознанного отношения 

ребенка к своему здоровью, 

формирование умения 

поддерживать свое здоровье, 

улучшение и сохранение 

соматических показателей 

здоровья дошкольников. 

Технологии сохранения и стимулирования 

здоровья: ритмопластика, динамические 

паузы (физкультминутки), подвижные и 

спортивные игры, релаксация, 

пальчиковая гимнастика, гимнастика для 

глаз - игры и упражнения, разработанные 

специалистами по охране зрения детей 

В.Ф.Базарным, Э.С.Аветисовым и 

Г.А.Шичко, 

дыхательная гимнастика, гимнастика 

пробуждения, кинезиологические 

упражнения. 

Технологии обучения здоровому образу 

жизни: физкультурное  занятие, 

проблемно-игровые    занятия 

(игротренинги и игротерапия), 

коммуникативные игры, самомассаж. 

Коррекционные технологии: технологии 

музыкального воздействия, технологии 

воздействия цветом, технологии 

коррекции поведения, сказкотерапия, 
элементы психогимнастики по методике 

М.Чистяковой. 

Развитие  связной 

монологической речи 

у детей старшего 

дошкольного 

возраста   в 

образовательной 

деятельной 

деятельности 

Авторы: Ю.В.Карпова, Н.С. 

Краснова, Н.Н. Полякова, 

Т.Н.Бычкова, творческая 

группа педагогов МАОУ д/с 

№200 «Волшебный башмачок». 

Цель: развитие связной 

монологической речи у детей 
старшего дошкольного 
возраста. 

Представляет вариант проектирования ОО 

«Речевое развитие» в соответствии с 

ФГОС ДО. Ориентирована на развитие у 

детей связной монологической речи при 

использовании такого современного 

образовательного средства как лего - 

конструирование. 
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средствами ЛЕГО – 
конструирования 

  

Игровой  набор 

дидактический 

материал «Дары 

Фребеля» 

Автор: Ф. Фребель. 

Цель: решение обучающих, 

коррекционно –развивающих 

задач через все виды детской 

деятельности детей 

дошкольного возраста, а также 

игровую, познавательную, 

исследовательскую и 

творческую 

активность. Развитие и 

совершенствование ключевых 

компетенций ребенка в каждой 

области. 

Комплект методических пособий по 

работе с игровым набором дидактического 

материала «Дары Фребеля» предназначен 

для воспитателей, психологов, логопедов, 

дефектологов. 

Дидактические игры различаются по 

обучающему содержанию, 

познавательной деятельности детей, 

игровым действиям и правилам, 

организации и взаимоотношениям детей, 

по роли педагога. При использовании 

дидактического материала «Дары 

Фребеля», у детей развиваются 

социальные и коммуникативные умения, 

мелкая моторика, познавательно- 

исследовательская деятельность и 
логические способности; формируются 
элементарные математические умения. 

«Мозаика игровая 

логопедическая» на 

базе игрового набора 

«Дары Фребеля» с 

технологическими 

картами 

Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, 

И.Н. Ананьева 

Технология направлена на формирование 

всех сторон речевого развития, 

коррекционно – развивающей работы. 

Также может использоваться с детьми с 

нарушением слуха, зрения, опорно- 

двигательного аппарата, 

интеллектуальными нарушениями. 

Технология 

культурных практик: 

коллекционирование 

Автор С.Е.Анфисова, 

творческая группа педагогов 

МАОУ ДС №200 «Волшебный 

башмачок» 

Данная технология направлена на 
формирование у детей направленности 
на мир общественных отношений в ходе 
совместной деятельности детей и 
взрослых, способствует овладению 
способами действий по присвоению, 
сохранению и приумножению 
культурного общественного опыта в 

процессе работы с коллекциями. 

Технология 
культурных практик: 

«Hand made» 

(использование 

«Hand made» в ходе 

реализации 

направления 

образовательной 

деятельности – 

изготовления поделок 

для сюжетно – 

ролевых и 

театрализованных 

игр) 

Автор С.Е.Анфисова, 

творческая группа педагогов 

МАОУ ДС №200 «Волшебный 

башмачок» 

Данная технология позволяет решать 

задачи ОО «Социально – 

коммуникативное  развитие», 

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

В процессе изготовления поделок для 

сюжетно – ролевых и театрализованных 

игр в совместной деятельности дети не 

только овладевают различными 

техниками, но и узнают много нового о 

свойствах материала, об истории 

возникновения той или иной техники, 

развиваются коммуникативные навыки в 
процессе общения и в процессе игр с 
изготовленными пособиями. 
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Технология 

формирования у 

обучающихся 

готовности к 

изучению 

технических наук 

Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, 

Т.В. Тимофеева 

Парциальная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От Фребеля до 

робота: растим бедующих 

инженеров», учебное пособие. 

Технология направлена на формирование 

основ технической грамотности 

воспитанников, развитие технических и 

конструктивных умений в специфических 

для дошкольного возраста видах детской 

деятельности. Она обеспечивает освоение 

детьми начального опыта работы с 

отдельными техническими объектами в 

условиях организации предметной 
игровой техносреды. 

 

Специальные программы, методические и дидактические пособия: 
 
 

Программа, методические пособия Дидактические пособия, игры 

Развитие и коррекция речи 

- Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 5 до 6 лет Нищева 

Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2021. 

- Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет. Сентябрь 

–    январь.    –    СПб:    ООО    «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет. Февраль 

– май. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2019. 

- Современная система коррекционной работы в 

группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 

лет. Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

- Развитие связной речи детей дошкольного 

возраста.    С    2    до    7    лет.    Методические 
рекомендации. Конспекты занятий. Нищева 
Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- 

- Веселые поговорки. В.М. Нищев,Н.В. Нищева. 

– СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2015. 
- Веселая мимическая гимнастика. Н.В. Нищева. 

– СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2015. 

- Веселая дыхательная гимнастика. Н.В. 

Нищева. – СПб.: ООО «Издательство «Детство- 

Пресс», 2014. 

- Веселая артикуляционная гимнастика – 1. Н.В. 

Нищева. – СПб.: ООО «Издательство «Детство- 

Пресс», 2017. 

- Веселая артикуляционная гимнастика – 2. Н.В. 

Нищева. – СПб.: ООО «Издательство «Детство- 

Пресс», 2017. 

- Веселая пальчиковая гимнастика. Н.В. 

Нищева. – СПб.: ООО «Издательство «Детство- 

Пресс», 2016. 

- Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков ш-ж, и 

дифференциации звуков с-ш-з-ж. Н.В. Нищева. 

– СПб.: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 

2016. 

- Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков с-з-с,- 

з,. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2017. 

- Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения звуков ц-ч-щ, дифференциации 

звуков ц-с-ц-т-ч-т-ч-с-щ-с-щ-ч Н.В. Нищева. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2017. 
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ПРЕСС», 2022. 

- Формирование навыка пересказа у детей 

дошкольного возраста. Образовательные 

ситуации на основе текстов русских - народных 

сказок. Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

- Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам (5-7 лет) (выпуск №1, №2, №3, №4) 

Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- Развивающие сказки. Цикл интегрированных 

занятий для детей дошкольного возраста. 

Учебно-методическое пособие. Н.В. Нищева – 

СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. 

- Развитие фонематических процессов и 

навыков звукового анализа и синтеза у старших 

дошкольников. Н.В. Нищева. – СПб: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

- Совершенствование навыков слогового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. 

Н.В. Нищева. – СПб: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

- Мой букварь. Книга по обучению 

дошкольников чтению Н.В. Нищева - СПб: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

- Ткаченко Т.А. Формирование лексико- 

грамматических представлений. - М, изд. 
«ГНОМ и Д», 2014. 

- Ткаченко Т. А. Учим говорить правильно. 

Система коррекции общего недоразвития речи у 

детей 5 лет. Пособие для воспитателей, 

логопедов и родителей. - М.: Издательство 

«ГНОМ и Д», 2012. 

- Ткаченко Т.А. В первый класс – без дефектов 

речи. Методическое пособие. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

- «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т. Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. 

Туманова, М: «ПРОСВЕЩЕНИЕ» - 2016г. 

- Учебное пособие «Формируем слоговую 

структуру». С.Е. Большакова.- Издательство: 

Сфера, 2016 г. 

- Е.В. Колесникова "Развитие звуко-буквенного 

анализа у детей 5-6 лет. ФГОС ДО"- 

Издательство Просвещение/Бином, 2021г. 

- Володина В. С. «Альбом по развитию речи» - 

М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2015. – 95 с.: ил. 

- Нищева Н. В. Картинный материал к карте 

развития ребёнка с общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет) – СПб: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2019. 

- Развитие фонематических процессов и 

навыков звукового анализа и синтеза у старших 

- Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциациизвуков р-р,. 

Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пр.есс», 2016. 

- Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков л-л,, и 

дифференциации сонорных звуков и звука j. 

Н.В.Нищева. – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2016. 

- «Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения свистящих» С.В. Коноваленко, 

В.В. Коноваленко. - М.: Издательство «ГНОМ», 

2021. 

- «Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения шипящих» С.В. Коноваленко, 

В.В. Коноваленко. - М.: Издательство «ГНОМ», 

2022. 

- «Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звука Л» С.В. Коноваленко, В.В. 

Коноваленко. - М.: Издательство «ГНОМ», 2020. 

- «Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звука ЛЬ» С.В. Коноваленко, 

В.В. Коноваленко. - М.: Издательство «ГНОМ», 

2020. 

- «Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звука Р» С.В. Коноваленко, В.В. 

Коноваленко. - М.: Издательство «ГНОМ», 2020. 

- «Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звука РЬ» С.В. Коноваленко, В.В. 

Коноваленко. - М.: Издательство «ГНОМ», 2021. 

- «Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звуков Ч,Щ» С.В. Коноваленко, 

В.В. Коноваленко. - М.: Издательство «ГНОМ», 

2019. 

- Учебное пособие «Учим звуки Р, РЬ, Л, ЛЬ» 

Е.А. Азова, О.О. Чернова.- Издательство ТЦ 

СФЕРА, 2022. 

- Учебное пособие «Учим звуки С-Ш, З-Ж, С-Ч, 

Ч-Ц, Ш-Сь» Е.А. Азова, О.О. Чернова.- 

Издательство ТЦ СФЕРА, 2019. 

- Автоматизация звука Рь в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника/Л.А. 

Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2017. 

- Автоматизация звука Р в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника/Л.А. 

Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2017. 

- Автоматизация звука Л в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника/Л.А. 

Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2017. 
- Автоматизация звука Ль в игровых 
упражнениях. Альбом дошкольника/Л.А. 
Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2017. 
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дошкольников. Н.В. Нищева. – СПб: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

- Совершенствование навыков слогового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. 

Н.В. Нищева. – СПб: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

- Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа Н.В. Нищева - СПб: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 
- Мой букварь. Книга по обучению 
дошкольников чтению Н.В.Нищева - СПб: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

- Автоматизация звука С в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника/Л.А. 

Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2017. 

- Автоматизация звука Сь в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника/Л.А. 

Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2017. 

- Автоматизация звука Ш в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника/Л.А. 

Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2017. 

- Автоматизация звука Ж в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника/Л.А. 

Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2017. 

- Баскакина И.В., Лынская М.И. Рабочая тетрадь 

для исправления звука Р. (Логопедические 

игры). - М, изд. «Айрис-Пресс», 2015. 

- Баскакина И.В., Лынская М.И. Рабочая тетрадь 

для исправления звука Л. (Логопедические 

игры). - М, изд. «Айрис-Пресс», 2015. 

- Баскакина И.В., Лынская М. И.. Рабочая 

тетрадь для исправления звука С. 

(Логопедические игры). - М, изд. «Айрис- 

Пресс», 2015. 

- Баскакина И.В., Лынская М. И. Рабочая тетрадь 

для исправления звука Ш, Ж. (Логопедические 

игры). - М, изд. «Айрис-Пресс», 2015. 

- Баскакина И.В., Лынская М. И. Рабочая тетрадь 

для исправления звука Ц (Логопедические 

игры). - М, изд. «Айрис-Пресс», 2015. 

- Баскакина И.В., Лынская М. И. Рабочая тетрадь 

для исправления звука З (Логопедические игры). 
- М, изд. «Айрис-Пресс», 2015. 

- Картотеки предметные картин для коррекции 

слоговой структуры слова. 

- Картотеки предметных картин для вызывания 

звукоподражания. 

- Картотеки предметных картин для развития 

лексико-грамматического строя речи. 

- Схемы для характеристики звуков (губы, 

зубы, язычок, ветерок, голосок). 
- Пособия на развитие направленной воздушной 
струи. 

- Пособия на силу и длительность воздушной 

струи. 

- Пособия для заинтересованности в 

артикуляционной гимнастики. 
- Д/и для развития и коррекции всех 
компонентов речи 

 

2.2.5. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. В связи с этим работа в процессе индивидуальной и групповой 

образовательной деятельности должна быть ориентирована на общее развитие, а не на 

тренировку отдельных психических процессов или способностей детей. Планируется не 

столько достижение отдельного результата, сколько создание условий для развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание 
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должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 

других - формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для 

третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. Обращается внимание 

на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение 

своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 
Подгрупповая и групповая форма коррекционной работы 

 
 

Направления Основное содержание работы Специалист 
ДОУ 

Развитие речевых 

навыков 
• Развитие артикуляционной моторики; 

• формирование фонематического восприятия; 

• развитие слухового внимания, памяти; 

• развитие умения передавать ритмический 
рисунок; 

• развитие произносительной стороны речи; 

• развитие просодической стороны речи; 

• работа над слоговой структурой речи; 

• развитие пассивного и активного словаря; 

• формирование и совершенствование 
грамматического строя речи (навыков 

словообразования, словоизменения, 
согласования в речи по родам, падежам и 
числам); 

• формирование понимания и использования в 
речи предложно-падежных конструкций; 

• развитие связной речи и речевого общения; 

• формирование фонетико-фонематической 
системы языка и навыков звукового анализа и 
синтеза; 

• обучение элементам грамоты; 

• развитие игровой и театрализованной 
деятельности; 

• развитие координации речи с движением; 

• формирование умения сохранять правильную 
осанку. 

Учитель- 

логопед 

Формирование 

целостной картины 

мира 

• Формирование знаний и представлений ребенка 
о себе, своей семье, стране, в которой он живет, 
окружающем мире: мире природы и мире 
предметов; 

• сенсорное развитие; 

• развитие высших психических функций; 

• организация познавательно – исследовательской 
и опытно-экспериментальной деятельности; 

• формирование общепринятых норм поведения и 

Воспитатель, 

учитель-логопед 
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 нравственных качеств; 

• развитие познавательного интереса, 
любознательности, расширение кругозора; 

• развитие гендерных и патриотических чувств; 

• формирование основ безопасного поведения в 
быту, социуме, в природе; 

• развитие коммуникативных навыков 
взаимодействия; 

• овладение нормами и правилами здорового 
образа жизни; 

• развитие координации речи с движением. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

• Формирование представлений о цвете, форме, 
величине; 

• развитие счетных навыков (счет, пересчет, 
отсчет); 

• формирование представлений о числовом ряде; 

• развитие умения соотносить число (цифру) 
количество; 

• знакомство с цифрами; 

• развитие пространственной ориентировки в 
пространстве, на листе бумаги и плоскости; 

• развитие ориентировки во времени; 

• развитие конструктивно – модельной 
деятельности; 

• совершенствование графических навыков и 
развитие зрительно - моторной координации; 

• развитие общей и мелкой моторики, 
координационных способностей; 

• формирование умения сохранять правильную 
осанку. 

Воспитатель 

Развитие 

продуктивных видов 

деятельности 

• Развитие эстетического вкуса; 

• формирование интереса к изодеятельности; 

• формирование навыков продуктивной 
деятельности (рисование, лепка, аппликация, 
конструирование); 

• обогащение сенсорного опыта; 

• развитие зрительного восприятия, зрительно- 
моторной координации; 

• развитие мышления, внимания, памяти, 
воображения. 

Воспитатель 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

• Формирование и развитие интереса к 
произведениям литературы; 

• формирование представлений о различных 
литературных жанрах; 

• развитие познавательного интереса, устной 
диалогической и монологической речи; 

• развитие воображения, устойчивости, объема и 
концентрации внимания. 

Воспитатель, 

учитель-логопед 

Развитие сюжетно- 

ролевой игры и 

театрализованной 

• Обогащение социально – игрового опыта детей; 

• побуждение к самостоятельному распределению 
ролей; 

Воспитатель, 

учитель-логопед 
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деятельности • развитие игровых умений; 

• формирование умения выбирать удобное место 
для игры и организовывать игровую обстановку, 
подбирать необходимый игровой материал и 
атрибуты; 

• развитие речи и коммуникативные способностей; 

• развитие театрализованной деятельности; 

• формирование доброжелательных 
взаимоотношений; 

• развитие мышления, внимания, памяти, 
воображения. 

 

Развитие 

эмоционально-волевой 

сферы 

• Развитие высших психических функций; 

• подготовка детей к школе; 

• развитие саморегуляции и самоконтроля; 

• развитие эмоционально – волевой сферы; 

• снижение уровня тревожности; 

• элементы психогимнастики; 

• песочная терапия; 

• арт-терапия; 

• сказкотерапия. 

Психолог 

Развитие 

музыкальных 

способностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Развитие интереса к музыке; 

• формирование навыка культуры слушание 
музыки; 

• формирование навыков выразительного пения; 

• развитие песенного творчества; 

• развитие навыков музыкально-ритмических 
движений и танцевально-игрового творчества; 

• развитие театрализованной деятельности; 

• развитие умения согласовывать движения с 
музыкой (коррекционная ритмика по методу 
Кисицыной М.А. и Бородиной И.Г.); 

• развитие координация речи с движениями 
(использование упражнений для улучшения 
мышечного тонуса, силы, ловкости, быстроты, 
точности движений, ритмичности, 
пластичности); 

• развитие зрительно-пространственной 
ориентировки (комплекс упражнений, 
направленный на развитие ориентировки в 
собственном теле и окружающем пространстве); 

• артикуляционная гимнастика (комплексы 
упражнений игрового характера для 
артикуляционных мышц, проговаривание звуков, 
пропевание звуков); 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• развитие слухового внимания, памяти, 
воображения; 

• формирование саморегуляции и самоконтроля. 

 

 

Музыкальный 

руководитель 
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Развитие физических 
качеств 

• Развитие общей и мелкой моторики; 

• организованная физкультурная деятельность 
коррекционной направленности; 

• развитие тактильно-кинестетической 
чувствительности; 

• развитие зрительно-пространственной 
ориентировки; 

• развитие ориентировки в собственном теле и 
окружающем пространстве. 

Инструктор по 
физ. культуре 

 

Коррекционно-развивающая работ воспитателя с детьми в режимных моментах 
Формы коррекционной 

работы 
Содержание коррекционной работы 

 
Утренняя гимнастика 

Развивать умение понимать и принимать инструкцию. 

Развитие общей и мелкой моторики, двигательной активности, 

ориентировки в пространстве. 
Развитие зрительного и слухового внимания. 

Артикуляционная 
гимнастика 

Развивать мышцы артикуляционного аппарата. 

Формировать умение правильно и четко проговаривать звуки родного 

языка. 

 
Гимнастика пробуждения 

Развивать умение понимать и принимать инструкцию. 

Развитие общей и мелкой моторики, двигательной активности, 

ориентировки в пространстве. 
Развитие зрительного и слухового внимания. 

Дидактическая игра 
Закрепление знаний, навыков и умений детей, полученных на 
коррекционных занятиях. 

 

 
Сюжетно-ролевая игра 

Закрепление умений организовывать и поддерживать игровую 
деятельность. 
Развивать умение понимать и принимать инструкцию. 

Обогащение предметного словаря, словаря признаков, глагольного 

словаря. 
Развитие диалогической и монологической речи. 

 

 
Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию 
учителя-логопеда 

Артикуляционная гимнастика и дыхательная гимнастика. 
Выполнение упражнений, на коррекцию: 

- фонематического восприятия, 
- звукопроизношения, 
- лексико - грамматической стороны речи, 

- связной речи. 

Координация речи с движением. 

Выполнение игр и упражнений на развитие высших психических 

функций. 

Индивидуальная 
коррекционная работа по 

заданию 
педагога-психолога 

Развивать саморегуляцию и самоконтроль. 

Коррекция и развитие внимания, памяти, мышления. 

Сенсорного восприятия. 
Развивать умение понимать и принимать инструкцию. 

Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Развитие творческого воображения. 

Развитие мелкой и общей моторики. 
Развитие слухового, зрительного, тактильного восприятия 
Развитие диалогической и монологической речи. 

 

Прогулка (подвижные 

игры) 

Развивать наблюдательность, формировать целостную картину мира 

Коррекция психических процессов (внимание, память, восприятие) 
Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны речи, 
ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой сферы. 
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Культурно-гигиенические 
навыки 

Развитие мелкой моторики 

Развитие тактильного восприятия, внимания, мышления. 

Развитие зрительно-пространственной ориентировки. 
Развивать умение понимать и принимать инструкцию. 

 

Трудовая деятельность 

Развивать умение понимать и принимать инструкцию. 

Обогащение предметного словаря, словаря признаков, глагольного 

словаря. Развитие диалогической и монологической речи. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие сенсорного восприятия 
 

Индивидуальная форма коррекционной работы 

Специалист 

ДОУ 

Направление и основное содержание работы 

Учитель 

– 

логопе

д 

Коррекционная работа по развитию речевых процессов: 

• Развитие артикуляционной моторики. 

• Формирование навыков правильного звукопроизношения. 

• Развитие фонематических процессов. 

• Коррекция звуко-слоговой структуры речи. 

• Расширение, уточнение и систематизация пассивного и активного 
словаря. 

• Развитие грамматических операций (словоизменение, 
словообразование, согласование по родам, падежам и числам). 

• Формирование и развитие связной речи. 

Воспитател

ь, учитель – 

логопед 

Работа, направленная на развитие познавательных процессов: 

• Развитие устойчивости внимания, способности к концентрации, 
распределению и переключению внимания. 

• Развитие мыслительной деятельности, операций анализа, синтеза, 
обобщения, сравнения, классификации, абстрагирования. 

• Развитие способности к запечатлению, сохранению, и 
воспроизведению материала, развитие разных видов памяти. 

• Развитие воображения. 

• Развитие зрительного, слухового и тактильного восприятия. 

• Развитие общей и мелкой моторики, зрительно-моторной 
координации, подготовка руки к письму. 

• Развитие пространственной и временной ориентации. 

• Формирование навыков саморегуляции и самооценки 
деятельности. 

Воспитатель • Индивидуальная работа по рекомендациям учителя-логопеда, 
психолога, музыкального руководителя, инструктора по 
физической культуре. 

• Сенсорное развитие 

• Развитие общей и мелкой моторики 

• Развитие навыков продуктивной деятельности 

Психолог • Развитие эмоционально-волевой сферы. 

• Индивидуальная психологическая помощь. 

• Выявление проблем психологического характера, связанных с 
проблемами в психофизическом развитии и их коррекция 

• Элементы психогимнастики 

• Песочная терапия 

• Арт-терапия 
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Музыкальный 
руководитель 

• Развитие речевой и двигательной сферы ребенка с помощью 
музыкально – ритмических упражнений. 

• Координация дыхания и голосообразования. 

• Развитие певческих навыков. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

• Развитие основных физических способностей: силы, ловкости, 
выносливости, быстроты, гибкости и т.д.). 

• Развитие пространственно-координационных и ритмических 
способностей. 

• Развитие мелкой моторики. 

• Формирование и развитие умения произвольно управлять телом. 
 

Коррекционные мероприятия для детей с ТНР 

№ 

п/п 

Перечень 

коррекционных 
мероприятий 

 

Содержание 

 

Планирование 

Взаимодейст 

вующие 
специалисты 

1. Индивидуальная 
логопедическая 

помощь 

Постановка правильных звуков, 
артикуляционная гимнастика, 
прослушивание правильной речи. 

По плану 
учителя- 
логопеда 

Учитель- 

логопед. 

2.  
Логоритмика 

Движения в согласовании с 

музыкой и проговариванием 

звуков, слогов и речитативов. 

 
1 раз в неделю 

Учитель- 

логопед, 
музыкальный 
руководитель. 

3.  
Организованная 

физкультурная 

деятельность 

коррекционной 

направленности 

Использование специальных 

двигательных заданий, 

способствующих формированию 

речи (с проговариванием, звуков и 

слов во время движения), а также 

упражнений направленных на 
развитие координации, в том числе 
мелкой моторики. 

 

 

 
1 раз в неделю 

 

 

Инструктор 

по ФК. 

4.  
Дыхательная 

гимнастика 

Дыхательная гимнастика по 

методу А.Н. Стрельниковой, 

звуковая дыхательная гимнастика. 

 
 

Ежедневно 

Воспитатель, 

инструктор 

по ФК, 
учитель- 
логопед. 

5. 
Артикуляционная 

игровая 

гимнастика в 

группе 

Комплексы упражнений игрового 

характера для артикуляционных 

мышц, проговаривание звуков, 

пропевание звуков. 

 
 

Ежедневно 

Учитель- 

логопед, 

воспитатель, 
музыкальный 
руководитель. 

6. 
Пальчиковая 

гимнастика 

Игровые упражнения для развития 
мелкой моторики руки. 

 

Ежедневно 

Учитель- 

логопед, 
воспитатель. 

7.  

Сюжетно-ролевая 

ритмическая 

гимнастика 

логопедической 

направленности 

Выполнение сюжетных 

музыкальных комплексов 

физических упражнений с 

проговариванием звуков, слов, 

предложений, пением (на основе 

сюжетно-ролевой ритмической 
гимнастики). 

 

 

1 раз в неделю 

 

Инструктор 

по ФК, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель. 
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8.  
Массаж речевого 

аппарата 

Активное механическое 

воздействие различными приемами 

(поглаживание, растирание, 
вибрация и поколачивание, 
плотное нажатие) на 
периферический речевой аппарат. 

 

По назначению 

учителя- 

логопеда 

 
Учитель- 
логопед 

9.  

Индивидуальная 

психологическая 

помощь 

Выявление проблем 

психологического характера, 

связанных с логопедическими 

проблемами и их коррекция. 

 

По плану 

педагога- 

психолога 

Педагог- 
психолог, 
учитель- 
логопед, 

воспитатель. 

 

2.2.6 Описание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

детей различных категорий целевых групп обучающихся. 

Содержание и формы работы с детьми различных категорий целевых групп, 

обучающихся направлены на создание системы комплексной помощи в освоении Программы, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 
В основе этой работы лежит единство четырех функций: 

- диагностики проблем; 

- информации о проблеме и путях ее решения; 

- консультация на этапе принятия решения; 

- разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Основные принципы содержания и форм работы с детьми в Учреждении с детьми: 

соблюдение интересов ребенка, системность, непрерывность, вариативность, 

рекомендательный характер. 

Нормотипичные дети 

Деятельность Учреждения при работе с данной категорией направлена на развитие 

личности ребенка, раскрытие потенциала в условиях меняющейся социальной ситуации 

развития. В этой связи психолого-педагогическое сопровождение этой группы предполагает 

сопровождение  реализации основных и  дополнительных  образовательных 

программ, психодиагностику, психологическую экспертизу (оценку) комфортности и 

безопасности образовательной среды, психологическое консультирование и просвещение 

субъектов образовательного процесса, коррекционно-развивающую работу, а также 

психопрофилактику. Важное значение в реализации компетентностного подхода действующих 

ФГОС ДО приобретает психолого-педагогическое  сопровождение формирования

 личностных результатов освоения Программы, в том числе предпосылок 

универсальных учебных действий, их использования в познавательной и социальной 

практике, организации сотрудничества с педагогами и сверстниками, овладении навыками 

проектной и социальной деятельности. При этом реализация развивающих психолого-

педагогических программ является важным условием развития предметных и личностных 

образовательных результатов, познавательной сферы (памяти, внимания, мышления, 

воображения), эмоциональноволевой сферы, интеллекта (вербального, невербального, 

социального, эмоционального), личностного развития, овладения организационными 

навыками, умением проектировать и создавать. 

Профилактические психолого-педагогические программы будут содействовать 

формированию толерантности, коммуникативных навыков, навыков бесконфликтного 

общения, успешной адаптации к новым ступеням образования. 
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Обучающиеся с ОВЗ, в том числе с инвалидностью (особыми образовательными 

потребностями) 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов в 

Учреждении включает: 

1) осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи с 

учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) и индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА);  

2) определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

3) определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой группы детей в соответствии с особыми образовательными потребностями и 

индивидуальными особенностями каждого ребенка; 

4) обеспечение дифференцированных условий образования: 

– оптимальный режим учебных нагрузок; 

– вариативные формы получения образования и специализированной помощи в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
– коррекционная направленность воспитательно-образовательного процесса; 

- адаптированность развивающей предметно-пространственной среды под особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ; 

– учет индивидуальных особенностей ребенка; 

– соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

5) создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ, в том числе 

инвалидностью образовательной программы дошкольного образования; 

6) использование современных специальных педагогических технологий, методов и 

приемов работы, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности. 

7) организация коррекционных групповых и индивидуальных занятий, которые 

дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление специфических 

трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. В каждом конкретном случае 

определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей на первый план 

выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование 

произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и др. 

 

Дети "группы риска" 

Категория детей, которая требует особого внимания со стороны педагогов, воспитателей и 

других специалистов. К ним относятся дети, проявляющие выраженные факторы риска 

негативных проявлений, педагогически запущенные дети. 

Дети группы риска представляют собой одну из наименее защищённых групп детей, 

которые в силу определённых обстоятельств своей жизни более других подвержены 

негативным внешним воздействиям со стороны общества. 

Причины попадания обучающихся в "группу риска": неблагополучие в семье; низкий 

материальный уровень и плохие условия проживания; низкий образовательный и культурный 

уровень родителей; неправильное отношение и ошибки в воспитании, отрицание 

самоценности ребенка; педагогическая запущенность ребенка. 

К внутренним факторам риска относятся: 

- ощущение ребенком собственной ненужности, 

 - низкая самооценка, неуверенность в себе, 

- недостаточный самоконтроль и самодисциплина,
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- незнание и непринятие социальных норм и ценностей,  

-  неумение правильно выражать свои чувства, реагировать на свои поступки и 

поступки других людей. 

Как правило, ребенок получает клеймо “трудного”, если его поведение не соответствует 

ожиданиям взрослых и для его воспитания и обучения невозможно применить наработанные 

педагогические приемы и методы. 

Поэтому одно из важных направлений воспитательной работы Учреждения – 

профилактика правонарушений, девиантного поведения, бродяжничества, безнадзорности в 

детской среде, а также раннего семейного неблагополучия. 
Социальная работа с детьми «группы риска» должна носить комплексный характер. Она 

должна разворачиваться во всех формах социальной, педагогической и психологической 

помощи. Работа с детьми в группе риска должна строиться с учётом причин дезадаптации и 

девиации, их психологических особенностей и основываться на уважении ребёнка, принятии 

его таким, какой он есть. Важнейшим условием успешности работы с детьми группы риска 

является включение таких детей в систему новых отношений, которые должны строиться на 

основе коллективной и общественно-полезной деятельности, а также при обязательной 

поддержке семьи. 

Основная цель профилактической работы – защита ребенка, его жизни, достоинства, 

права на развитие в меняющихся условиях социальной реальности. Принципы работы с 

детьми группы риска формулируются следующим образом: 

• создание атмосферы доверительности отношений «педагог – ребенок»; 

• подключение к процессу реабилитации ребенка всех субъектов государственной 

системы социальной поддержки и защиты детства (органы социальной защиты населения, 

образования, охраны общественного порядка, здравоохранения); 

• тесное взаимодействие с семьей ребенка. Формы работы: 

• индивидуальные профилактические беседы; 

•  индивидуальное консультирование родителей (законных представителей). 

Образовательно-профилактическая деятельность включает в себя и организацию для детей 

занятий по интересам (через дополнительную систему образования кружковую работу и 

т.д.). Обучающиеся вовлекаются в кружки и секции. Работа с родителями Законными 

представителями). Ведется активная работа по выявлению семей, не занимающихся 

воспитанием своих детей, асоциальных семей и т.д. Проводятся беседы как индивидуально, 

так и на родительских собраниях. Посещение на дому семей группы риска и детей сирот и 

оставшихся без попечения родителей. 

 

Часто болеющие дети (дети, находящиеся под диспансерным учетом). 

В каждой группе есть дети, которые часто болеют и надолго выпадают из учебного 

процесса. Официально к часто болеющим относят тех детей, которые болеют 6 и более раз в 

год и каждый раз отсутствуют неделю-две. Низкая работоспособность, отсутствие 

мотивации, повышенная раздражительность – все это характерные особенности часто 

болеющих детей до и после болезни. Вернувшись в Учреждение, они сильно устают. В 

течение учебной недели глубокое утомление у них накапливается уже к среде, у остальных 

– к пятнице. Это приводит к ситуации, когда официально ребенок уже «здоров» и 

возвращается в Учреждение, а на самом деле все еще очень ослаблен. 

Часто болеющие дети имеют нормальное интеллектуальное развитие. И если семья 

поддерживает ребенка, а педагог помогает в освоении учебного материала, такие дети будут 

успевать. Однако частые болезни проводят к тому, что дети могут стать тревожными, 

склонными к негативным переживаниям. Отношения со сверстниками тоже могут страдать 

от регулярных пропусков. Ребенок начинает бояться, что его забыли и наметившаяся до 

болезни дружба сходит на нет. Это влияет на общее отношение к Учреждению и 

образовательному процессу. 
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Педагогические приемы, используемые педагогом в работе с часто болеющими детьми, 

чтобы они не стали отстающими. Необходимо: 

1. Не торопить. Не просить сразу работать в полную силу, когда 

дошкольник только вышел в Учреждение после болезни. 

2. Давать больше заданий на отработку пройденных тем. Во время болезни 

любая информация усваивается дольше, и для ее закрепления нужно провести усиленную 

работу. Упражнения при этом должны быть разные, чтобы ребенок научился не просто 

применять правило автоматически, а понял его принцип. 

3. Выдавать индивидуальные задания. Ребенок сможет заниматься 

параллельно с группой, а педагог сразу будете видеть результат. 

4. Оказывать больше внимания. Всем детям приятна забота и 

заинтересованность со стороны педагога. С часто болеющими детьми нужно лишь 

временное усиление, чтобы помочь пройти период адаптации после болезни, «встать на 

учебные рельсы» и выстроить отношения со сверстниками. 

5. Поддерживать ощущение успешности. Хорошо понимать слабые места 

конкретного ребенка и выстроить образовательный процесс таким образом, чтобы ребенок 

мог, наоборот, продемонстрировать свои сильные стороны. Задайте ученику вопрос, ответ 

на который он точно знает, или попросите его объяснить соседу по парте тему, в которой 

он силен, чаще хвалите за дельные комментарии и добавления к ответам других детей. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 
2.3.1. Уклад Учреждения 

Уклад образовательной организации представляет собой соглашение, достигаемое 

участниками образовательных отношений по вопросам правил и принципов построения 

воспитательной работы в Учреждении. Уклад организации опирается на базовые 

национальные ценности, традиции региона и Учреждения и задает культуру поведения 

сообществ, описывает предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст. Уклад учитывает формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. Уклад способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 

отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками 

Учреждения. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни Учреждения, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 

детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителей Учреждения, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения Учреждения. 

Уклад образовательной организации представляет собой соглашение, достигаемое 

участниками образовательных отношений по вопросам правил и принципов построения 

воспитательной работы в Учреждении. Уклад организации опирается на базовые 

национальные ценности, традиции региона и Учреждения и задает культуру поведения 

сообществ, описывает предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст. Уклад учитывает формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. Уклад способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 

отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками 

Учреждения. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни Учреждения, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 
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детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителей Учреждения, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения Учреждения. 

Цель и смысл деятельности Учреждения, миссия. Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в Учреждении — личностное развитие каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации 

детей на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 
1) формирование первоначальных представлений о традиционных 

ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в Учреждении: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 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. 

Основные принципы жизни и воспитания в Учреждении являются: 

1) принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Образ Учреждения, символика, внешний имидж. 

Учреждение – это современная образовательная организация, имеющая свою 

имиджевую политику как внутреннюю, так и внешнюю. 

Внутренний имидж - это взгляд на Учреждение глазами сотрудников, родителей и детей. 

Он проявляется в отношении сотрудников к работе, руководителю и родителям 

воспитанников, их энтузиазме, преданности детскому саду и основан на своеобразии 

внутреннего пространства. 

Внешний имидж ДОУ – название, оформление помещений, корпоративные атрибуты 

одежды детей и взрослых – символы, которые в сознании окружающих ассоциируются с 

учреждением и вызывают определенное настроение. 

Среди элементов фирменного стандарта Учреждения выделяются: 

-фирменный знак (в нём отражено название Учреждения), который представлен 

 в следующих   вариантах: вывеска   на   здании, фирменные   бланки, бэйджи   сотрудников, 

приглашения, дипломы; 
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- выставки совместного творчества детей и родителей 

- книга отзывов для родителей и гостей ДОУ; 

-организация дней открытых дверей, презентаций, участие в специализированных 

выставках и т.д.; 
-публикации о достижениях ДОУ в СМИ; 

-визуально подвижные коммуникации: манера общения персонала с родителями, 

детьми, коллегами;  деловой этикет, профессиональная этика;  

- речь сотрудников, отвечающих на телефонные звонки; 

-визуально неподвижные коммуникации: печатная символика, внешний вид персонала, 

рекламные ролики, презентационные фильмы, официальный сайт, внешний вид здания, 

благоустроенность территории. 

 
Традиции и ритуалы. 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу 

людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие 

действия и события. Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, 

оказывают большую помощь в воспитании детей. В нашем детском саду есть уже прочно 

сложившиеся традиции. Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми и 

родителями: 

Личное приветствие каждого ребенка и родителей. Воспитатель лично встречает 

родителей и каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они 

пришли. Говорит ребенку, что его прихода с нетерпением ждут другие дети. 

«Утреннее приветствие всех детей группы». Перед началом дня общей жизни группы 

воспитатель собирает детей вместе в круг и проводит утренний ритуал приветствия 

(посредством игры, стихов с действиями), выражая радость от встречи с детьми и надежду 

провести вместе приятный и интересный день. 

 «Встречи с интересными людьми». Позволяют детям знакомиться с профессиями, 
бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развивают коммуникативные навыки. 

«Поздравление именинников». В каждой группе принято поздравлять именинников. 

Организуются музыкальные поздравления, пожелания и подарки от детей. Эта традиция носит 

воспитательный характер: учит детей находить хорошее в каждом человеке, дарить и 

принимать подарки. 

«Чистая пятница». Воспитывает в детях уважение к труду, вызывает радость от участия 

в общем деле. 

«Поздравление пожилых людей». Эти встречи оставляют сильные впечатления у детей 

и способствуют воспитанию бережного отношения к людям старшего поколения. Дарить 

подарки, сделанные своими руками — тоже традиция детского сада, это формирует у детей 

умение выражать внимание к своим близким. 

«Календарные и народные праздники». Приобщение детей к народным традициям 
помогает воспитывать здоровую, гармоничную личность. 

При проектировании системы праздничных и других мероприятий на учебный год мы 

опираемся на свой опыт и устоявшиеся традиции, календарь праздничных и памятных дат, 

народный календарь, а также учитываем интересы и возможности участников 

образовательного процесса. 

«Семейный клуб». Существует немало форм проведения заседаний клуба. Мероприятия 

не только объединяют родителей и детей, но и создают атмосферу тепла и доверия во 

взаимоотношениях педагогического персонала и родителей. Участие родителей и детей 

детского сада в делах всего дошкольного учреждения (уборка, озеленение, благоустройство 

участка группы, экскурсии и походы, участие в праздниках, соревнованиях, конкурсах) 

Взаимодействие детского сада и общества. С целью формирования способности 

дошкольников ориентироваться в доступном социальном окружении ежегодно проводится 
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ряд мероприятий: 

Посещение городского музея. 

Посещение публичной библиотеки.  

Экскурсии в пожарную часть, в ГИБДД 

Посещение школы и др. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 

ценности российского общества. Традиционные ценности — это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 

лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

российского общества — жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 
воспитательной работы Учреждения, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 
Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 
Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 
Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные которые коррелируют 

с портретом ребёнка, характеристики возможных достижений выпускника ДОО и с 
традиционными ценностями российского общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

Учреждения с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и 

другое), в том числе системой дополнительного образования детей. 
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Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности — Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у 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. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, 

стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой 

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

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, 

направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в 

дальнейшем — на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания — формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально- ответственному поведению. 

2) Ценности жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно - нравственного 

направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно - 

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско - взрослой 

общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно- 

историческом и личностном аспектах. 

 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания — формирование ценностного 

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

язык с другими людьми. 

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

3) В дошкольном детстве 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. 

4) 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 
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культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания — формирование ценности познания. 

2) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В Учреждении 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. 

4) 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. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания — формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека. 

 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания — формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 
2) Ценность — труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки 

к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд 

постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в 

выполнении трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои 

действия. 

 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания — способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 
2) Ценности — культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и 

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира 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. 
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Целевые ориентиры воспитания. 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО оценки результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

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

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

Программы 
Направления 
воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 
испытывающий чувство привязанности к 
родному дому, семье, близким людям. 

Духовно-нравственное Жизнь, 

милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 
чужому горю, проявлять заботу; 
Самостоятельно различающий основные 
отрицательные и положительные человеческие 
качества, иногда прибегая к помощи взрослого 
в ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками на основе общих интересов и 
дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в самовыражении, 
в том числе творческом. Проявляющий 
активность, самостоятельность, инициативу в 
познавательной, игровой, коммуникативной и 
продуктивных видах деятельности и в 
самообслуживании. Обладающий первичной 
картиной мира на основе традиционных 
ценностей. 
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Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье; жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья — 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 
собственного здоровья и здоровья 
окружающих. Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в 
двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 
Стремящийся к отображению прекрасного в 
продуктивных видах деятельности. 

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат традиционные ценности российского 

общества. Необходимо создавать особые условия воспитания для отдельных категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп (воспитанники 

детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребёнка 

независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

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

социальную ситуацию развития. 

 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих 

достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

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

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

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

образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ребёнка, 

создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, 

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

поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, 

охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и 
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5) статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных потребностей 
ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные 
условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребёнку с особыми 
образовательными потребностями; 

6) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

2.3.2. Воспитывающая среда Учреждения 

 Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками, и учитывает психофизические особенности детей с ОВЗ. 

 Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе 

приобщения к традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках 

которого происходит процесс воспитания, называется     воспитывающей средой. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и 

структурированность. 
Задачи воспитания в образовательных областях. 

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести 

направления воспитания и образовательные области. 

Содержание программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

- образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания; 

- образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и 

патриотическим направлениями воспитания; 
- образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим 

направлениями воспитания; 
- образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания; 

- образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 
оздоровительным направлениями воспитания. 

 

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 

нравственными 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 
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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 трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», 

«Родина» и «Природа», что 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. 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что 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). 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», 
«Культура», «Человек», «Природа», что 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 готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 
 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 
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- 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. 

 

2.3.3. Общности 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на 

разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной 

деятельности. 

Профессиональная общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками Учреждения. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. Воспитатель, а также другие сотрудники 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. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников Учреждения 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 – объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в Учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в Учреждении. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 

Детско-взрослая общность.      Для       общности        характерно      содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов у всех участников общности. Детско-взрослая общность является источником и 

механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем 

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

ребенком и становятся его собственными. Общность строится и задается системой связей и 
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отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

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. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение 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 детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как 

со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

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

для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для 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. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. 

 Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые 

условия нормальной жизни и развития детей. Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы 

профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 
- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 
2.3.4. Работа с родителями 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения Учреждения. 

Цель взаимодействия Учреждения и семьи – установление партнерства между 
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участниками образовательных отношений, вовлечение родителей в процесс формирования 

базовых духовно-нравственных ценностей дошкольников. 
Задачи: 

- создать в детском саду условия для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества; 

- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимной 

поддержки; 

- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 
 

Принципы, на которых строится сотрудничество детского сада и семьи: 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

2. Индивидуальный подход (умение почувствовать настроение родителя, учет интересов и 

потребностей родителей в отношении воспитания ребенка). 
3. Сотрудничество, а не наставничество. 

4. Совместная подготовка к каждому мероприятию. 

5. Динамичность (реагировать на изменения социального состава родителей, их запросы). 

 

Взаимодействие детского сада и семьи выстраивается по следующим 

направлениям: 

- формирование банка данных социально-культурных характеристик семей; 

- изучение желания родителей участвовать в деятельности дошкольного учреждения; 

- изучение инициатив родителей, представление возможностей поделиться своим 
мнением по проблемам воспитания и образования детей, взаимодействия с педагогами; 

- обобщение опыта участия родителей в жизни детского сада. 

 

Взаимодействие педагогов Учреждения с родителями реализуется 

посредством различных форм: 

1 группа - формы, направленные на участие родителей (законных представителей) в 
управлении образовательным учреждением: 

- совет педагогов с участием родительской общественности; 

- общее родительское собрание Учреждения; 

- групповые собрания родителей; 

- обмен информацией на сайте детского сада; 

 

2 группа - формы, направленные на повышение педагогической культуры родителей: 

- анкетирование, портфолио семьи; 

- наглядно-информационные формы (газеты, брошюры, бюллетени, 

фотографии, видеофрагменты организации различных видов деятельности детей); 
- «Дневники обратной связи»; 

- «Спрашивайте - отвечаем»; 

- электронная почта доверия, телефон доверия, чаты с фокус-группами родителей, 

общение сиспользованием it-технологий; 
- неформальные записки («Мои достижения», «Первые шаги в детском саду»); 

- игровые  тренинги («Секреты бесконфликтного взаимодействия между детьми и 

родителя 

- «Ток–шоу» («Я взрослый, я смогу»); 

- «Аукцион секретов семейного воспитания» («Заповеди семейного воспитания»); 

- «Вечер вопросов и ответов» («Азбука общения»); 

- дискуссии («Чтобы ребёнок рос здоровым», «Каким вы видите современного 

педагога?»); 
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- устный педагогический журнал («Игры и упражнения для развития малыша»); 

- родительское волонтерство («День добрых дел»). 

 

3 группа – формы по вовлечению родителей в деятельность ДОУ, обмену опытом. Ребенок 

получает возможность эмоционально комфортно17ч4увствовать себя в социально-предметной 

 среде, отличающейся от семейной обстановки, и постепенно, в соответствии со своими 

индивидуальными особенностями, выстраивать взаимоотношения с детьми и взрослыми, 

осваивать новые разновидности действий. Родители, осознавая значимость целенаправленной 

педагогической работы с ребенком, овладевая ее содержанием и методикой, получают 

возможность обогащать условия жизнедеятельности ребенка и в домашней обстановке. В 

данном случае и родители, и педагоги совместно создают ситуации успеха ребенка. Это: 

- тематические выставки, мини-музеи («Куклы в национальных костюмах», «Открытки, 

посвященные Самарской области и Тольятти»); 
- мастер-классы по изготовлению лепбуков («Красная Книга»); 

- участии в экологических акциях («Экологический субботник», «Покормите птиц 

зимой»); 

- тематические акции («9 Мая. Помним, гордимся!»); 

- открытые занятия, где родители принимают активное участие («Профессии наших 

мам и пап»); 
- «Библиотека игр» («Безопасность в быту и на дороге»); 

- «Мини-эксперимент» («Элементарные опыты с малышами»); 

- метод семейных и межсемейных проектов («Мой семейный альбом», «Наши руки – не 

для скуки!»); 
- «Фотовыставки» («Калейдоскоп событий»). 

 

2.3.5. События Учреждения 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. 

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он 

должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием 

может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие 

дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 
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Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско- 

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), п1р7о5фессий, культурных традиций народов 

России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

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

 

При выборе форм организации воспитательной работы в ДОУ следует 

учитывать: 

- количество вовлеченных в нее участников (индивидуальные,

 групповые, коллективные, массовые); 

- преимущество используемых средств (игровые - имитация, соревнования и др., формы 
трудовой деятельности, формы общения); 

- преимущественно используемые методы (наглядные, словесные, практические); 

- время подготовки и проведения (экспромт или длительная подготовка); 

- способ влияния педагога (непосредственные и опосредованные); 

- результат (направленные на информационный обмен; направленные на выработку 

общего решения; направленные на создание общественно значимого продукта). 

 

Форм воспитательной работы (по Е.В. Титовой) можно разделить на три основных 

типа. Они различаются по следующим признакам: по целевой направленности, по позиции 

участников воспитательного процесса, по объективным воспитательным возможностям. 

Мероприятия — это события, занятия, ситуации в группе, организуемые воспитателем 

или кем-нибудь другим для воспитанников с целью непосредственного воспитательного 

воздействия на них. Это созерцательно-исполнительская позиция детей и организаторская 

роль взрослых. Иными словами, если что-то организуется кем-то для воспитанников, а они, в 

свою очередь, воспринимают, участвуют, исполняют, регулируют и т.п., то это и есть 

мероприятие. 

Дела - это общая работа, важные события, осуществляемые и организуемые членами 

коллектива на пользу и радость кому-либо, в том числе и самим себе. Характерные признаки: 

деятельно-созидательная позиция детей; их участие в организаторской деятельности; 

общественно значимая направленность содержания; самодеятельный характер и 

опосредованное педагогическое руководство. 

Игры - это воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно организуемая в 

коллективе воспитанников с целью отдыха, развлечения, обучения. Характерные признаки: не 

несут в себе выраженной общественно полезной направленности, но полезны для развития и 

воспитания их участников; имеет место опосредованное педагогическое воздействие, скрытое 

игровыми целями. Виды форм: деловые игры, сюжетно-ролевые, игры на местности, 

спортивные игры, познавательные и др. 

 

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагогам 

важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 
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воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой информации; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими и сверстниками, принципы дисциплины и 

самоорганизации; 

- привлечение внимания дошкольников к получаемой социально значимой 
информации, инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее 

поводу; 

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками; 

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников (+ развивающие задания на 

интерактивной доске);  дидактического театра, где полученные на занятии знания 

обыгрываются в театральных постановках;  дискуссий, которые дают дошкольникам 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат дошкольников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ; 

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

 

Ритмы жизни 

«Утренний круг» - это начало дня, когда дети собираются вместе. Чтобы порадоваться 

предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости или предположить, что 

интересного будет сегодня, обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах. 

Именно тогда зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), 

дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются 
«научные» проблемы (развивающий диалог). 

Обсуждение в младшем дошкольном возрасте занимает от 5 до 20 минут, в старшем 

дошкольном возрасте от 10 до 20 минут. 

«Вечерний круг» проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. Вспомнить с детьми 

прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у детей формировалось 

положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом. Обсуждение проблем. 

Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникали, подвести детей к 

самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организовать обсуждение 

планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

Рекомендовано организовать во второй половине дня. Обсуждение в младшем 

дошкольном возрасте занимает от 5 до 20 минут, в старшем дошкольном возрасте от 10 до 

20минут. 
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Организация «Утреннего круга» 

Цель: создать положительный эмоциональный настрой и вселить в ребёнка 

уверенность,что среди сверстников ему будет хорошо, а день обещает быть интересным и 

насыщенным. 

С учетом этого основными задачами «Утреннего круга» являются: 
1. Создание эмоционального настроя на весь день; 

2. Установление комфортного социально с - психологического климата в

 детском коллективе через свободное общение со сверстниками; (учить объяснять словами 

свое эмоциональное состояние); 

3. Социально - коммуникативное развитие (развитие общения и взаимодействия ребёнка 

с взрослыми и сверстниками) и речевого развития детей (обогащение активного словаря, 

развитие связной речи). 
Проводиться в форме развивающего общения (диалога): 

1. Приветствие 

2  Обмен новостной информацией. 

3 Дыхательная и пальчиковая гимнастика. 

4. Игра. 

5. Планирование или календарь дел. 

 

Организация «Вечернего круга» 

Цель: научить детей осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. 

Для плодотворного обсуждения создается благоприятный психологический настрой. 

Включается спокойная легкая музыка: желательно одна и та же мелодия на определенный 

период времени. Дети по кругу передают друг другу какой-нибудь предмет, (мячик, 

колокольчик) во время ответов на вопрос. Желательно, чтобы круг, образованный детьми, 

находился всегда в одном и том же месте, так как дети через 2-3 месяца привыкают обсуждать 

свои проблемы в кругу и сами без присутствия воспитателя. 

Вопросы, задаваемые во время «Ежедневного круга», можно распределить на несколько 

тем. Например: «Что интересного произошло у нас в группе сегодня?», «Что делать, если 

хочется подраться?», «Почему не удается соблюдать правила?», «Как вы думаете, кого можно 

назвать добрым?» 
Режимные моменты 

Утро. Приём детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика. 

В этот период времени необходимо создавать позитивный настрой на предстоящий день. 

Задача педагога в утренний прием – вовлечь ребёнка в жизнь детского сада, создать бодрое, 

жизнерадостное настроение. В этот отрезок времени проводится работа по воспитанию 

культуры поведения: желание здороваться, необходимость разговаривать негромко, не 

кричать и др. Используемые приемы: словесные указания (дежурство – показ правильной 

сервировки стола); художественное слово (потешки и стихотворения «Чище мойся – воды не 

бойся», «Рано утром на рассвете умываются мышата …»), использование проблемной 

ситуации (что случится если не будем мыть руки); поощрение, положительная педагогическая 

оценка. 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

Проводится назначение дежурных, которые помогают накрывать столы к завтраку. В 

процессе приема пищи происходит обучение умению пользоваться столовыми приборами, 

салфеткой, соблюдать правила поведения за столом. 
Образовательная деятельность. 

Осуществляется работа по формированию самостоятельности во время подготовки 

рабочего места, воспитывается желание учиться. Используемые приемы: самостоятельный 

контроль результата выполнения работы, словесные инструкции, поощрение детей за 

внимательность, доброжелательность, сотрудничество. 
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Подготовка к прогулке, прогулка. 

Во время подготовки к прогулке приводится в порядок группа, напоминаются правила 

поведения в раздевалке, алгоритм одевания одежды. Педагог выражает одобрение, свои 

чувства, связанные с проявлением детьми опрятности, аккуратности, а также 

доброжелательности, стремления помочь. 

Периодически во время прогулки дети привлекаются к уборке участка. За полчаса до 

понаблюдать за происходящими явлениями вокруг или побеседовать об изменениях в 

природе. 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. 

Перед уходом с прогулки дети приводят участок в порядок, собирают выносной 

материал. Перед входом в здание с детьми обсуждаются правила поведения в раздевалке, на 

лестнице (заходить спокойно, не толкаясь, не споря, не мешая друг другу). Во время 

переодевания действует правило: раздевайся около своего шкафа, не мешай товарищу, 

помоги). Можно напомнить детям о бережном отношении к одежде, складывание своих вещей 

в шкафчики. Во время обеда необходимо поддерживать в группе спокойную обстановку, 

чтобы дети не разыгрались и не расшумелись, создаётся настрой на отдых. Используемые 

приемы: вопросы (Для чего надо мыть руки? Приятно ли сидеть за столом с человеком, 

который вымыл руки?), создание проблемной ситуации (например: кукла с немытыми руками 

за столом), художественное слово, презентация меню, положительная педагогическая оценка. 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

Педагог приучает детей аккуратно складывать свою одежду после раздевания. Для 

быстрого и спокойного засыпания использовать чтение сказки перед сном. 
Подъем, гимнастика после сна. 

Подъём проводится постепенно, по мере пробуждения детей, можно спросить, как 

спалось, что приснилось, выспались и отдохнули. Дети закрепляют навыки самостоятельного 

одевания, а взрослые помогают им при необходимости. Продолжается работа по воспитанию 

аккуратности, самостоятельности. В старшем возрасте детям предлагается самостоятельно 

привести свой внешний вид в порядок. 

Создаются условия для организации разных видов деятельности, проводится 
индивидуальная работа. 

Прогулка, уход домой. 

При сборах на прогулку приводится в порядок группа, убираются игрушки на место. 

Можно использовать потешки, поговорки, например: «Надо вещи убирать, не придётся их 

искать». После этого можно попросить девочек проверить, порядок у мальчиков и наоборот. 

Детям напоминаются правила поведения в раздевалке. Дети могут просить помощь не только 

у педагогов, но и у своих друзей, используя при этом «волшебные» слова. Детям напоминают 

об использовании при прощании правил хорошего тона. Воспитателю и родителям 

необходимо формировать положительное отношение ребёнка к детскому саду и настраивать 

детей на следующие посещения. 

 
2.3.6. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в Учреждении. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях 
в Учреждении можно отнести: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; чтение художественной литературы с последующим 
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- 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; детских поделок и тому подобное), экскурсии (в музей, 

в общеобразовательную организациюи 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). 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступатьследующие основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 
- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Педагогическое проектирование совместной деятельности детей формирует опыт 

работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 

ситуации его развития. Проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

 

Технологии воспитательно значимой деятельности, используемые в 

Учреждении 

 
Название Описание технологии 

Социоигровые технологии 

(А.П. Ершова, В.М. Букатов, 

Е.Е. Шулешко) 

Социоигровая технология – это развитие ребёнка в игровом 

общении со сверстниками. Ее применение способствует 

сохранению психологического здоровья, а также 

формированию коммуникативных навыков у дошкольников. 

Суть технологии в усвоении детьми активных форм 

жизнедеятельности с целью познания и утверждения их 

собственной личности, в обучении умению устанавливать 

дружеские связи, действовать совместно, сотрудничать. В ее 

основе принцип организации занятий в форме игры, в ходе 

которой дети делиться жизненным опытом, учатся помогать и 

поддерживать друг друга. Технология определяет характер 

взаимодействия педагога с ребенком: 
- равноправие педагога как партнёра по игре; 

-свобода и самостоятельность в использовании детьми 

имеющихся знаний, умений и навыков; 

-ориентация на индивидуальные открытия детей и преодоление 

трудностей 
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Технология сотрудничества 

(Ш.А. Амонашвили, В.Ф. 

Шаталов, С.Н. Лысенкова, Л.С. 

Римашевская) 

Технология сотрудничества реализуется в процессе совместной 

деятельности с детьми и проявляется как равенство в 

отношениях педагога с ребенком, партнерство в системе 

взаимоотношений «взрослый-ребенок». Целью использования 

технологии сотрудничества является обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития личности 

ребёнка, реализация её природных потенциалов. Для достижения 

этой цели предполагается решение нескольких задач: 

-формирование у детей способностей взаимодействия в паре, 

малой группе; 

-развитие основ самоконтроля, взаимоконтроля и взаимооценки 
по результатам деятельности; 

-формирование умения умение отстаивать своё мнение, 

указывать на ошибки и исправлять их; 

-совершенствование   умения   оценивать   свои достижения, 

используя прогностическую оценку 

Личностно - ориентированная 

технология 
(Е.Н. Ильин, 
И.С. Якиманская) 

Технология, в которой личность ребёнка приоритетна. В ее 

основе - идеи всестороннего уважения и любви к ребёнку, вера в 
его творческие силы, партнёрство в отношениях педагога и 
ребёнка. Технология свободного воспитания акцентирует своё 

 внимание на предоставлении ребёнку свободы выбора и 

самостоятельности. Фундаментальная идея личностно- 

ориентированной технологии состоит в переходе от объяснения 

к пони манию, от монолога к диалогу, от социального контроля 

– к развитию, от управления – к самоуправлению. Основная 

установка педагога – не на познание, а на общение, 

взаимопонимание с детьми и творчество. Характерными чертами 

личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

в дошкольном образовательном учреждении являются: 

1. Создание педагогом условий для максимального влияния 

воспитательно-образовательного процесса на развитие 

индивидуальности ребенка, а именно оказание помощи детям в 

поиске своего индивидуального стиля и темпа деятельности, в 

формировании положительной Я - концепции. 

2. Проектирование взаимодействия на основе учета 

личностных особенностей детей, использование интерактивных 

методов в воспитательно-образовательном процессе, оценка не 

столько результата деятельности, сколько процесса его 
достижения 

 

Создание необходимых специальных условий в ДОУ для осуществления 

воспитательного процесса, способствует формированию духовных и общечеловеческих 

ценностей у детей с ОВЗ, в том числе с инвалидностью. Содержание воспитательной работы 

обеспечивает развитие личностных качеств детей в различных видах деятельности и 

реализации культурных практик, учитывает особенности их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. Использование личностно-ориентированных технологий 

развивает индивидуальность дошкольников с ОВЗ, в т.ч. детей-инвалидов. В решении задач, 

направленных на формирование у воспитанников целостной картины мира, стремления к 

познанию, восприятию прекрасного помогают следующие технологии: 

- технология «Утренний сбор» (авторы: Ассоциация центров образовательных 

технологий в России и Центр образовательных технологий г. Самара); 

- арт - терапевтические технологии в коррекционно-развивающей работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (Н.С. Баряева, К.А. Воронина). 
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Внедрение    в     педагогическую     практику     здоровьесберегающих     технологий 

способствует формированию у дошкольников ценности здоровье. Наиболее эффективными 

являются ритмопластика, динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, 

пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз (игры и упражнения, разработанные 

специалистами по охране зрения детей В.Ф. Базарным, Э.С. Аветисовым и Г.А. Шичко), 

гимнастика пробуждения, кинезиологические упражнения. Приобщать детей к здоровому 

образу жизни помогают физкультурные занятия, игротренинги и игротерапия, самомассаж. 

 
2.3.7. 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 (указываются конкретные позиции, имеющиеся в Учреждении или 

запланированные): 

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и Учреждения; 

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится Учреждение; 
- 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 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. 

Предметно-пространственная среда (ППС) – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, предоставляющими возможность учета особенностей развития 

дошкольников. ППС выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую 

функции. Предметно-пространственная среда Учреждения обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. ППС 

Учреждения отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком. 

Окружающая ребенка ППС, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы как: 

- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций (работ воспитанников, 
позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с работами   
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друг   друга; картин   определенного художественного   стиля, формирующих 
художественный вкус; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в детском саду); 

- оформление территории ДОУ; регулярная организация и проведение конкурсов, 

творческихпроектов по благоустройству различных участков территории; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле детского сада стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие могут выставлять для общего пользования 

свои книги, а также брать для чтения; 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов ППС (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях, традициях, правилах; 

- благоустройство групп, осуществляемое воспитателями вместе с воспитанниками, 

позволяющее воспитанникам проявить свои фантазию и творческие способности. 
 

2.3.8. Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий 

(дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные 

мероприятияи 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. 

Успешность социализации ребенка и его способность к усвоению общекультурных 

ценностей во многом зависит от социально-культурной среды, в которой он находится. На ее 

основе формируются представления человека об окружающем мире и его месте в нем. Она 

способствует созданию модели поведения на основе морально-нравственных ориентиров 

человека. Отношения, определяемые социально-культурной средой, состоят из огромного 

количества контактов с природой, социальным миром, областью искусств, взаимодействиями 

с ближайшим социальным окружением. 

МОУ Ишеевский многопрофильный лицей (дошкольные группы) расположен в 

Ульяновском районе Ульяновской области, соответственно воспитанникам учреждения 

доступны следующие социокультурные объекты: 

- дошкольные учреждения р.п.Ишеевка 

- СК «Макарова»;  

- МУК «ЦКиД»,  

- центральная детская библиотека,  

- ОГИБДД МО МВД России 

- «Ульяновский» МОУ, 

-  детская юношеская спортивная школа ДЮСШ, 

-  кинотеатр «Звездный», 

-  центр «Семья» 

-  МО «Ульяновский район»,  

- Клуб активного долголетия «Мастерская жизни» 

 

Среда формирует у дошкольников возможности для разных видов деятельности, 

самореализации и самопредъявления и влияет на личностные факторы, выступающие в 

качестве стимула для дальнейшего движения и развития человека. 
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2.3.9. Календарный план воспитательной работы 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 
- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. Данный цикл является примерным. На практике цикл может 

начинаться с яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение 

к культурному содержанию на основе ценности. События, формы и методы работы по 

решению воспитательных задач могут быть интегративными. Каждый воспитатель 

разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки 

должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды 

деятельности детей в каждой из форм работы. В течение всего года воспитатель осуществляет 

педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и 

ее проявление в его поведении. 

План является единым для Учреждения. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат   в 

календарном плане воспитательной работы в Учреждении 

Календарный план воспитательной работы 
 

Меся
ц 

Дата Мероприятие/ 

событие/проект 

Направление Ценности Группы 

реализации 

 

01.09 День Знаний (ФК) 

Выставка праздничных 

плакатов; 

праздник «Детский сад 

встречает ребят!»; 

фоторепортаж праздника  

Познавательное познание Старшая и 

подготовительн

ая группы 

03.09 День окончания Второй 

мировой войны и День 

солидарности  в борьбе с 

терроризмом (ФК) Выставки в 

книжном уголке. 

Районная акция 

Патриотическое Родина Подготовительн

ая группа 

08.09 Международный день 

распространения грамотности 

Районная акция 

(фоторепортаж 

флешмоба) 

Познавательное познание Старшая, 

подготовительн

ая группа 

10.09 День рождения 
Симбирска – 

Ульяновска (в 2024г – 

376 лет) 

Патриотическое Малая 
Родина 

Старшая, 
подготовитель
ная группа 
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 27.09 День воспитателя и всех 

дошкольных работников  

Выставка поздравительных 

открыток  

Экскурсии по 

детскому саду. 

Социальное 

Трудовое 

Дружба 

Человек 

Сотрудничес

тво Труд 

Старшая - 

подготовительн

ая 

о
к
тя

б
р
ь 

01.10 Международный день 

пожилых людей  

Праздник для бабушек и 

дедушек воспитанников 

«Старые песни о главном…», 

«Спасибо вам, бабушки, 

дедушки!»  

Нахождение и разучивание 

пословиц и 

поговорок, игры 

бабушек 

 Волонтерские акции 

Духовно- 

нравственоне 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Средняя - 

подготовительн

ая 

01.10 Международный день музыки 

районная игра 

Музыкальная олимпиада к 

Дню музыки; 

 конкурс шумовых оркестров; 

Эстетическое Культура, 

красота 

Старшие - 

подготовительн

ые 

04.10 День защиты животных  

социальная акция; 

волонтерские проекты. 

Патриотическое 

Духовно- 

нравственное 

Природа 

Милосердие 

Младшие - 

подготовительн

ые 

05.10 День учителя  

Беседы, игры, встречи с 

профессионалами 

Трудовое Труд Подготовительн

ая 

09.10 День работников сельского 

хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности  

Беседы, игры, встречи с 

профессионалами 

Трудовое Труд Старшие - 

подготовительн

ые 

16.10 Всемирный день хлеба  

Беседы, игры, встречи с 

профессионалами, посещение 

музеев, выставки 

Трудовое Труд Старшие - 

подготовительн

ые 

Третье 

воскрес

енье 

октября 

День отца  

Выставка семейных 

фотографий. 

Изготовление подарков. 

Досуг «Папа может все, что 

угодно!» 

Социальное Семья Старшпая- 

подготовительн

ая 
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 30.10 День тренера в России 

«Спортивная олимпиада 

Физическое и 

оздоровительно е 

Здоровье Старшая - 

подготовительн

ая 

  Осенины (праздник) Эстетическое 

Патриотическое 

Культура, 

красота 

Природа 

Старшая- 

подготовительн

ая 

Н
о
я
б

р
ь
 

04.11 День народного единства 

Досуг 

Патриотическое Родина Старшая- 

подготовительн

ая 

08.11 День погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России  

Беседы о труде сотрудников 

полиции. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Полиция». Встречи с 

профессионалами. 

Патриотическое Родина Старшая - 

подготовительн

ая 

20.11 Всемирный день ребенка 

Игровой проект 

Социальное Человек Старшая - 

подготовительн

ая 

21.11 Всемирный день приветствий  

Досуг 

Социальное Дружба, 

сотрудничест

во 

Старшая - 

подготовительн

ая 

22.11 День сыновей  

Выставка 

Социальное Дружба, 

сотрудничест

во 

Старшая - 

подготовительн

ая 

Послед

нее 

воскрес

енье 

ноября 

День Матери в России 

Праздничные мероприятия, 

песни про маму, совместные 

подвижные   игры с мамами, 

детские сюжетно-ролевые 

игры «Мама дома»,  

беседа  «Мамы разные нужны, 

мамы разные важны» 

фоторепортаж 

праздника  

Социальное Семья Старшая- 

подготовительн

ая 

30.11 День 

Государственного 

герба Российской Федерации 

Рассматривание изображение 

Государственного герба, 

 беседа о его происхождении и 

символическом значении. 

Патриотическое Родина Старшая- 

подготовительн

ая 
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д
ек

аб
р
ь
 

03.12 День неизвестного солдата 

Беседы и просмотр материалов 

о 

памятниках и мемориалах 

неизвестному солдату, проект 

«книга  памяти», совместное 

рисование плаката «Памяти 

неизвестного солдата». 

Патриотическое Родина Старшая - 

Подготовительн

ая 

03.12 Международный день 

инвалидов Беседы «Люди так 

не делятся...», «Если добрый 

ты...». Выставки детских работ 

«Пусть всегда будет солнце», 

«От сердца к сердцу». 

Волонтерская акция. 

Социальное 

Духовно- 

нравственное 

Человек 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Старшая - 

подготовительн

ая 

05.12 День добровольца (волонтера) 

в России  

Беседы с детьми на темы 

«Легко ли быть добрым?», 

«Кто такие волонтеры». 

«День добрых дел» 

— социальная акция. 

 Создание      лепбука 

«Дружба». 

Конкурс рисунков, 

презентаций и разработок «Я 

— волонтер».  

Социальное 

Духовно- 

нравственное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Старшая - 

подготовительн

ая 

 08.12 Международный день 

художника  

Выставка произведений 

детских художников- 

иллюстраторов в книжном 

уголке.  

Встречи с профессионалами. 

Индивидуальные выставки 

творчества дошкольников. 

Экскурсии или прогулки 

выходного дня в Академию 

художеств или музею-

квартиру А.И. Куинджи. 

Эстетическое 

Трудовое 

Культура, 

красота. 

Труд 

Старшая - 

подготовительн

ая 
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 09.12 День Героев Отечества 

Ознакомление детей с 

художественной литературой: 

Т.А. Шорыгина «Спасатель», 

С. Я. Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое» Встреча с 

профессионалами. Спортивно-

игровые мероприятия на 

смелость, силу, крепость духа. 

Возложение цветов к 

памятнику защитникам 

Отечества. 

Патриотическое Родина Старшая - 

подготовительн

ая 

12.12 День Конституции 

Российской 

Федерации Тематические 

беседы об основном законе 

России, государственных 

символах. Творческий коллаж 

в группах. 

 

Патриотическое 

Познавательное 

 

Родина 

познание 

Подготовительн

ая 

 27.12 День рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова 

Презентация «Кто такой 

коллекционер?»,  

Культурная практика «Почему 

один из самых больших 

музеев страны называют 

«Третьяковка»?  

Выставка мини- коллекций 

дошкольников 

Эстетическое 

Трудовое 

Культура, 

красота Труд 

Старшая - 

подготовительн

ая 

31.12 Новый год Утренник. 

Фестиваль лучших номеров 

новогодних утренников 

Эстетическое Красота  

 

15.01 Всемирный день снега 

(Международный день зимних 

видов спорта) 

Физическое и 

оздоровительно е 

Здоровье Старшая - 

подготовительн

ая 

Я
н

в
ар

ь 

16.01 День ледовара  Эстетическое 

Трудовое 

Культура и 

красота Труд 

Старшая - 

подготовительн

ая 

19.01 День рождения 

Ульяновской области. 

Патриотическое Труд Старшая - 

подготовительн

ая 
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 27.01 День снятия блокады 

Ленинграда  

Беседа с презентациями «900 

дней блокады»,  

«Дети блокадного 

Ленинграда», праздник День 

освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц- Биркенау 

(Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста 

 Знакомство с художественной 

литературой и музыкальными 

произведениями по теме 

Беседы, посвященные Дню 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

Патриотическое 

 

Родина Старшая - 
подготовитель
ная 

ф
ев

р
ал

ь
 

02.02 День разгрома советскими 

войсками немецко- 

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

Памятная выставка в 

книжном уголке. 

Патриотическое 

Познавательное 

Родина 

познание 

Подготовительн

ая 

09.02 День российской науки  

День гражданской 

авиации 

Виртуальная экскурсия на 

«Авиастар-СП» 

Познавательное 

Трудовое 

 

 

 

Познание 

Ранняя 

профориента

ция 

Старшая - 

подготовительн

ая 

15.02 День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества  

Беседа «Кто такой 

дипломат?» 

Патриотическое 

Трудовое 

Родина Труд Подготовительн

ая 

16.02 Городское физкультурно- 

оздоровительное мероприятие 

для дошкольников «Ледовая 

олимпиада» 

Физическое и 

оздоровительно е 

Здоровье Подготовительн

ая 

 21.02 Международный день родного 

языка «Ярмарка» (традиции 

русского народа)  

Флешмоб, посвященный Дню 

родного языка 

Познавательное 

Патриотическое 

Познание 

Родина 

Старшая - 

подготовительн

ая 

23.02 День защитника Отечества 

Досуг, физкультурный 

праздник. 

Творческая встреча с 

РДШ «Юнармия» 

Патриотическое 

Трудовое 

Родина Труд Старшая - 

подготовительн

ая 
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м
ар

т 
08.03 Международный женский день 

Изготовление подарков 

«Цветы для мамы»  

Утренник «Праздник мам»  

Социальное 

 

 

 

Семья Старшая - 

подготовительн

ая 

09.03 День рождения космонавта 

Юрия Алексеевича Гагарина  

Презентация 

Познавательное 

Патриотическое 

Познание 

Родина 

Старшая - 

подготовительн

ая 

13.03 День рождения писателя 

Сергея Владимировича 

Михалкова 

 Флешмоб «Чтение вслух» 

Эстетическое Культура, 

красота 

Старшая - 

подготовительн

ая 

18.03 День воссоединения Крыма с 

Россией  

Беседы. Презентации.  

Конкурс рисунков, 

посвященных Крыму 

Познавательное 

Патриотическое 

Познание 

Родина 

Старшая - 

подготовительн

ая 

19.03 День рождения писателя 

Корнея Ивановича Чуковского 

Выставка в книжном уголке 

Эстетическое Культура Старшая - 

подготовительн

ая 

27.03 Всемирный день театра  

Театр для маленьких  

Эстетическое Культура Старшая - 

подготовительн

ая 

ап
р
ел

ь
 

01.04 Международный день птиц  Эстетическое Культура Старшая - 

подготовительн

ая 

12.04 День космонавтики, 

Досуг «Космонавты» 

Организация выставки по теме  

Просмотр видеофильма (о 

космосе, космических 

явлениях)  

Конструирование 

ракет  

Познавательное 

Патриотическое 

 

 

 

 

Познание 

Родина 

Старшая - 

подготовительн

ая 

22.04 Всемирный день Земли  

Беседы с детьми об 

экологических проблемах на 

Земле. 

Мероприятие «Сбор батареек» 

Театрализованное 

представление «Давайте 

сохраним…»  

Патриотическое природа Старшая - 

подготовительн

ая 

 30.04 День пожарной охраны 

Игра «Юный пожарный» 

Физкультурное и 

оздоровительно е 

Познавательное 

Трудовое 

 

Здоровье 

Познание 

Труд 

Старшая - 

подготовительн

ая 
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м
ай

 
01.05 Праздник Весны и Труда 

Слушание и исполнение песен 

о весне и труде, слушание 

музыки о весне  

Знакомство с пословицами и 

поговорками о труде  

Трудовое Труд Старшая - 

подготовительн

ая 

09.05 День Победы  

Проведение акции совместно с 

родителями «Наши ветераны» 

(подбор материала и 

составление альбомов 

родителями совместно с 

воспитанниками о 

родственниках, соседях, 

знакомых, воевавших в годы 

Великой Отечественной 

войны)  

 День Победы 

Патриотическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родина Старшая - 

подготовительн

ая 

 18.05 Международный день музеев 

Игра, проект «Мини- музей» в 

моей группе 

Патриотическое Родина Старшая - 

подготовительн

ая 

19.05 День детских общественных 

организаций России  

Районная социальная акция 

Социальное Дружба 

Сотрудничес

тво 

Старшая - 

подготовительн

ая 

24.05 День славянской 

письменности и культуры 

Беседы на тему азбуки, 

конкурс букв-поделок 

«Кириллица» и «Глаголица». 

Познавательное 

Патриотическое 

Познание 

Родина 

Старшая - 

подготовительн

ая 

27.05 День выпускников детского 

сада 

Социальное Дружба Подготовительн

ая 

27.05 Общероссийский день 

библиотек. 

 Выставка книг- самоделок, 

посвященная Дню библиотек 

Познавательное 

Трудовое 

Познание 

Труд 

Старшая - 

подготовительн

ая 

и
ю

н
ь 

01.06 День защиты детей  

Музыкально- спортивное 

мероприятие «Дети должны 

дружить»  

Фоторепортаж 

праздничных событий в районе 

Социальное Дружба Старшая - 

подготовительн

ая 

06.06 День русского языка  

Драматизации «Сказки 

Пушкина»  

Пушкинский день 

России - видеофильм 

Познавательное 

Патриотическое 

Эстетическое 

Познание 

Родина 

Культура 

Старшая - 

подготовительн

ая 
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12.06 День России  

Тематические занятия, 

познавательные беседы о 

России, государственной 

символике, малой родине 

Выставка детских рисунков  и 

инсталляций «Россия- гордость 

моя!»  

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовительн

ая 

22.06 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»  

Познавательное 

Патриотическое 

Познание 

Родина 

Подготовительн

ая 

и
ю

л
ь 

08.07 День семьи, любви и верности 

Беседы «Мой семья» 

интерактивная игра «Мамины 

и папины помощники» 

творческая мастерская 

«Ромашка на счастье» 

презентация поделок 

«Герб моей семьи» 

Социальное 

 

 

 

 

 

 

 

Семья Старшая - 

подготовительн

ая 

30.07 День Военно- морского флота 

Творческая выставка детских 

рисунков «В нашу гавань 

заходили корабли»; 

Спортивные эстафеты «Море 

волнуется раз…»; Фотосессия 

«По морям, по волнам». 

Патриотическое Родина Старшая - 

подготовительн

ая 

ав
гу

ст
 

12.08 День физкультурника 

Совместная разминка, 

эстафеты на ловкость и 

скорость, тематические игры и 

забавы 

Физическое и 

оздоровительно е 

Здоровье Старшая - 

подготовительн

ая 

22.08 День Государственного флага 

Российской Федерации 

Выставка, посвященная Дню 

Российского флага 

 

Патриотическое Родина Старшая - 

подготовительн

ая 

27.08 День российского кино 

Рисованием на тему 

«Мой любимый герой 

мультфильма» 

Эстетическое Культура Старшая - 

подготовительн

ая 
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2. 4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная(учрежденческая) часть Программы) 

 
2.4.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 

Образовательный процесс в ДОУ имеет специфические особенности, связанные с 

отличительными особенностями нашего региона, города, микрорайона. 

1. Климатические 

При проектировании содержания образовательной программы учитываются 

специфические климатические особенности региона, к которому относится Ульяновская 

область - средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при 

составлении перспективно-тематического годового плана психолого- педагогической работы 

в ДОУ. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, 

график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

• холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и 
расписание организованных образовательных форм 

• летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня 

На занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и 

подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характерными для 

местности, в которой проживают (средняя полоса России); на занятиях по художественно-

творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для 

изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; на занятиях по 

развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы передаются через 

движение. 
2. Социокультурные 

Социокультурные особенности Ульяновской области также не могут не сказаться на 

содержании психолого-педагогической работы в ДОУ. Ведущие отрасли экономики 

обуславливают тематику ознакомления детей с культурой, традициями, трудом взрослых. 

Недостаточно высокий уровень доходов населения и ограниченные возможности 

финансирования системы общественного дошкольного образования вносит свои коррективы 

в организацию развивающей предметно-пространственной среды (многие игровые 

дидактические пособия изготавливаются самостоятельно силами педагогов ДОУ и родителей 

из имеющихся в их распоряжении подручных материалов). 

 

Модель реализации содержания программы по приобщению дошкольников к 

культурно-историческим ценностям региона 

«Симбирский Венец» 

 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

реализовать представления в разных видах детской деятельности, где требуются умения 

осуществлять выбор, корректировать свои действия, договариваться со сверстниками, 

уступать, проявлять терпимость и терпение 
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2. Создание развивающей образовательной среды, способствующей развитию ребенка 

и сохранению его индивидуальности. 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. 

3. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста 
 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Литературные произведения о своем городе, крае, его жителях, их образе жизни и 

происходящих изменениях, занятиях горожан в прошлом и настоящем. 

Произведения устного народного творчества, приобщающие к истории и культуре 

народов нашего региона в адаптированном для дошкольников пересказе; устные сочинения 

(рассказы) старших дошкольников и школьников. При адаптации текста для дошкольников 

должны учитываться следующие требования: достоверность и официальная версия события, 

доступность содержания; занимательность, яркость рассказов о родном крае. Словарь с 

объяснением значения старинных слов. 

Для ознакомления дошкольников с историко-культурными особенностями -края могут 

использоваться картины и репродукции местных художников А. Пластова, Н. Пластова, В. 

Архангельского и др. 

Картины, фотографии знакомых детям городских мест, портреты известных горожан, 

Выставки и мини-музеи краеведческой направленности: о Волге, речном и 

автомобильном транспорте; выставки открыток с видами нашего города - архитектурными, 

природными и историческими достопримечательностями; выставки значков и памятных 

медалей; мини-музеи старинной и современной одежды, украшений, а также фантиков, 

разнообразных вкладышей и т.п. 

• Использование ярусных выдвижных композиций: три движущиеся плоскости, 

входящие одна в другую. Каждая плоскость отражает определенный временной этап 

возникновения и развития транспорта, жилища, мебели, одежды, посуды, видов игрушек и др. 

Особенностью подачи материала на ярусных выдвижных композициях является создание 

"естественных" условий знакомства с предметами, событиями, явлениями. 

 

Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ДОУ. 

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

пребывания воспитанников в ДОУ. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в ДОУ. 
 

Материально – техническое обеспечение Программы 

Дошкольные группы лицея имеют необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 
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ребенка с участием взрослых, и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Детский сад использует обновляемые образовательные ресурсы, в т. ч. расходные 

материалы, подписку на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно- телекоммуникационной 

сети Интернет. 

Финансовые условия реализации Программы 

Реализация данной программы не требует дополнительного финансового обеспечения. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 
Планирование образовательной деятельности 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей 

 

Программа состоит из 4 разделов. 
 

Старшая и подготовительная к школе группы 

 

№ Название разделов Содержание разделов, краткая аннотация Месяц 

 «Город на  волжских 

берегах». 
1.1. «Симбирские холмы - Российские 

владения». Местоположение области и города 

на географической карте России, глобусе. 

Сведения об истории края, природных 

особенностях, народностях, проживающих на 

территории области. 

сентябрь 

1.2. «И встал град светлый и младой». 

Основание нашего города (цель, выбор места, 

его основатель Богдан Хитрово, 

строительство симбирской крепости). 

октябрь 
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1.3. «Предания земли Симбирской». 

Произведения устного народного творчества 

(о Симбирском крае, Волге). 

ноябрь 

  1.4. «Симбирский церемониал». 

Элементарная система управления в 

городе, области. 

февраль 

1.5. «Яблоневый сад». 

Природные, историко-культурные 

особенности и традиции родного края. 

апрель 

2. «Меж крутых 

бережков Волга- 

речка течет». 

2.1. Волжские легенды. 

Произведения устного народного творчества о Волге, 
о людях, проживающих на ее берегах. 

ноябрь 

2.2. «Выплывают расписные Стеньки Разина 

челны». 

История возникновения и развития водного 

транспорта на Волге. 

декабрь 

2.3. «Волжский торговый путь». 

Волга как средство связи людей, установление 

торговых отношений. 

январь 

2.4. «Сидел рыбак веселый». 

Флора и фауна Волжского бассейна, их влияние на 

образ жизни жителей края. 

февраль 

2.5. «Волжские железные кружева». Развитие 

технического прогресса, история строительства 

Волжского моста, его функции. 

март 

2.6. «О, Волга, - рек, озер краса». 

Художественные произведения о Волге. 

апрель 

3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ажурных улиц 

величественный 

ряд». 

3.1. «Симбирские храмы». Элементарный план 

застройки города. Общее понимание: здания, их 

виды, архитектурные достопримечательности; 

знакомство с профессией архитектора, с 

творческом известных симбирских архитекторов 

А. А. Шоде, Ф.О. Ливчаком. 

октябрь 

3.2. «Добра прекрасные творенья». 

Достопримечательности города, его 

архитектурные символы (дом Н.А. Шатрова, здание 

краеведческого и художественного музеев). 

ноябрь 

3.3. «Архитектуры нежное очарованье». 

Парковые архитектурные ансамбли города. 

январь 

3.4. «Печальные следы истории». 

Монументальные произведения о героях  войн. 

май 
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4. 
 

«Губернские 

фотографии». 
4.1. «Честные мысли, добрые намерения». И.А. 

Гончаров, его семья и ближайшее окружение, 

семейный уклад, обычаи, традиции того 

времени, места в городе, связанные с его 

именем. 

октябрь 

  4.2. «Под сенью языковских муз». Н.М. Языков, 

годы детства, симбирский дом, за нятия и 

увлечения, дружба с А.С. Пушкиным. 

март 

4.3. «Историк государства Российского». Н.М. 

Карамзин, детские годы, писательский труд, 

благотворительные дела в Симбирской губернии, 

карамзинские места в нашем городе. 

декабрь 

4.4. «Волшебник Прислонихи». Семья 

художников Пластовых, эпизоды жизни. 

Значение труда художника, его влияние на 

убеждения людей. 

январь 

Формы работы с детьми дошкольного возраста 

 

• Работа по программе предусматривает следующие формы организации 
педагогического процесса: 

• циклы интегрированных образовательных мероприятий по истории региона; 

• включение материала программы в содержание других образовательных мероприятий; 

• совместная деятельность педагога с детьми в утренние и вечерние отрезки времени 

(беседы, игры); 

• свободная деятельность детей (изобразительная, игровая, трудовая); 

• совместные проекты педагогов ДОУ и родителей. 

 

Содержание программы реализуется и в досугах, развлечениях, играх, праздниках.  

 

Праздничные мероприятия планируются в каждом разделе программы и являются 

своеобразным итогом работы по той или иной теме. 
 

  Старшая группа Подгот. к школе  группа 

 Познавательное развитие 3 3 

 Малая Родина 0,25 0,25 

Для работы с дошкольниками могут быть использованы и раздаточные тетради. 

Достоинство этой формы работы заключается в создании оптимальных условий каждому 

ребенку для освоения предлагаемого материала (возможность выполнить задание в 

приемлемом для ребенка темпе, организация повторения и закрепления пройденного 

материала). 

Режим дня и распорядок 

Для реализации ПОП задействованы утренние и вечерние отрезки времени, частично - 

в период непосредственно образовательной деятельности. 
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2.4.2. РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

 

Основными моделями организации образовательного процесса: 

– совместная деятельность педагога и детей 

– самостоятельная деятельность детей 

– взаимодействие с родителями. 

 

«Совместная деятельность педагога и детей» – основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на 

одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую и фронтальную формы организации работы с 

воспитанниками. 

В рамках данной модели различают: 

– образовательную деятельность, реализуемую в ходе совместной деятельности взрослого и 

детей и направленную непосредственно на решение образовательных задач; 

– совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе режимных моментов 
и направленную на решение образовательных задач; 

– совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе режимных моментов 

и направленную на осуществление функций присмотра и (или) ухода. 

 

«Самостоятельная деятельность   детей» –   одна   из   основных   моделей 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

В рамках данной модели выделяют: 

– свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

– организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту и др.). 

 

«Взаимодействие с родителями» – одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста. В основе данной модели находятся 

содержание, формы и методы сотрудничества ДОО и семьи в воспитании и образовании 

детей с учетом изменяющихся условий, запросов семей и нового подхода к образовательным 

результатам выпускника детского сада (формирование целевых ориентиров воспитанников). 

Каждый компонент структурно-содержательной модели должен быть наполнен 

содержанием относительно моделей организации воспитательно- образовательного процесса в 

ДОО, которые мы рассмотрели выше. 

 

Структурно-содержательная модель является рамочной моделью, которую мы 
накладываем на разные модели организации воспитательно-образовательного процесса в ДОО. 

Данная рамочная модель помимо структурно-содержательной является 

инструментальной моделью, так как с ее помощью мы разработали алгоритмы, являющиеся 

средством реализации содержания направлений патриотического воспитания. 

Таким образом, алгоритмы реализации содержания каждого раздела Программы 

представляют собой поэтапное освоение содержания макроединиц с учетом всех выше 

обозначенных моментов. 
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2.4.3. Сложившиеся традиции организации или группы   

Традиции, сложившиеся в Учреждении: 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений. 

Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают 

ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. 

Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в жизнедеятельность детского сада. 

Однако каждая традиция должна решать определенные воспитательные задачи и 

соответствовать возрастным особенностям детей. 

В нашем Учреждении сложились следующие устойчивые традиции: 

Образовательный процесс в дошкольном отделении строится по комплексно-

тематическому принципу планирования. В основу организации образовательных содержаний 

ставится тема. При выборе и разработке комплексно-тематического планирования 

педагогический коллектив учитывает различные темообразующие факторы: 

1. Реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 
(яркие природные явления и общественные события, праздники). 

2. Воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 
воспитатель читает детям. 

3. События, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих 

задач). Это внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 

назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это 
такое? Что с этим делать? Как это действует?»). 

4. События, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и 
приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат, как правило, 
в средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии, 

Все эти факторы, используются воспитателями для гибкого проектирования целостного 
образовательного процесса. 

Традиционные мероприятия детского сада 

№ 
п/п 

Название Сроки 

1 День знаний сентябрь 

2 Здравствуй, Осень золотая! октябрь 

3 День Матери ноябрь 

4 Международный день инвалидов декабрь 

5 Новый год декабрь 

6 Зимние забавы январь 

7 Рождественский колядки январь 

8 День защитника Отечества февраль 

9 Масленица март 

10 8 Марта! март 

11 День авиации и космонавтики апрель 

12 Веселые старты День Земли апрель 

13 День Победы. май 

14 До свидания, детский сад! май 

15 День защиты детей июнь 

16 Витамины-наши друзья август 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обязательная часть. 
 

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа ориентирована: 

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов- 

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

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. 

 

3.1.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Учреждения 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с ТНР с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с 

Программой обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
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• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

 

Свойства развивающей предметно-пространственной среды (в соответствии с ФГОС ДО) 

 

Свойство Характеристика 

 

 

 

 

 

 
 

Содержательно- 

насыщенная 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

должны обеспечивать: 

✓ игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

✓ двигательную активность, в том числе развитие крупной 

и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

✓ эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; 

✓ возможность самовыражения детей. Для детей 

младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и 
игровой деятельности с разными материалами. 

 
Трансформируемая 

Предполагает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей. 

 

 

 

 
Полифункциональная 

Предполагающая: 

✓ возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды – детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

✓ наличие в организации или группе полифункциональных 

(не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

 

 

 

Вариативная 
 

 

 

 

 

 

 

Предполагающая: 

✓ наличие в организации или группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

✓ периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 
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Доступная 

Предполагающая: 

✓ доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей- 

инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

✓ свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 
✓ исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

Безопасная 

Предполагает соответствие всех элементов предметно- 
развивающей среды требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования. 

 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в групповом 

помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого 

дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство организуется так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Созданная обстановка, в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда 

способствует эмоциональному благополучию каждого воспитанника. Обстановка 

максимально приближена к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор. 

Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. 

Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию. 

Наполнение развивающих центров в групповом помещении и в кабинете логопеда 

соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, поэтому 

каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

Пространство организовано в виде разграниченных зон (центров), оснащённых большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, стимульное 

оборудование). 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), созданы условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия 

для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей с ТНР. 
Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 
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групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создают насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный 

интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда Учреждения обеспечивает условия для познавательно- 

исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 

организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к 

различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей 

образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, 

наличие других дополнительных материалов: плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Учреждения 

обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения и 

прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития 

фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально- дидактические 

игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие 

звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на 

развитие чувства ритма. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Учреждения, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Учреждения 

обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции недостатков развития детей с ТНР.Для этого в групповых и других помещениях 

достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также выделены зоны для 

разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В 

Учреждении разнообразное оборудование, инвентарь и материалы для развития общей 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой 

моторики. Группу компенсирующей направленности для детей с ТНР часто посещают моторно 

неловкие, плохо координированные дети, поэтому уделяется особое внимание соблюдению 

правил охраны жизни и здоровья детей. Групповые помещения и кабинеты не загромождены 

мебелью, мебель закреплена, острые углы и кромки мебели закруглены. 
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В Учреждении создаются условия для проведения диагностики развития детей с ТНР и 

коррекционных занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом) с 

целью проведения коррекционных и профилактических мероприятий. Кабинеты учителей- 

логопедов, включают необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и 

материалы: настенное зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, 

пособия для логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, 

дидактические материалы для развития дыхания и пр. 

В Учреждении созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное 

оборудование, принтеры и т. п.). 

Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждения обеспечивает реализацию 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с ТНР. 

 
3.1.3 Кадровые условия реализации Программы. 

В штатное расписание МОУ Ишеевский многопрофильный лицей (дошкольные группы) 

реализующей адаптированную образовательную программу дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи включены следующие должности: 

- учитель-логопед – имеющий высшее профессиональное педагогическое образование в 

области логопедии: по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель- 

логопед»; 

- педагогические работники - воспитатель, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре - наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой 

должности направлению (профилю, квалификации) подготовки имеют удостоверение о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием имеют удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

В целях эффективной реализации программы в учреждении созданы условия для 

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

профессионального образования. 

Учреждение самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей с ТНР, в том числе реализации программам дополнительного 

образования. Учреждение осуществляет организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации Программы. 

 
3.1.4 Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Материально-техническое обеспечение Программы: 

• соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• соответствует правилам пожарной безопасности; 

• средства обучения и воспитания подобраны в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

• в каждой группе имеются паспорта, где подробно представлены средства обучения и 
воспитания для каждой возрастной группы. 
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3.1.4.1 Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, произведений 

изобразительного искусства для разных возрастных групп 
 

Перечень художественной литературы. 

От 5 до 6 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 
поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Жил-был карась…» (докучная сказка); «Жили-были два 

братца…» (докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обраб. О.И. Капицы/ пересказ А.Н. Толстого); 

«Крылатый, мохнатый да масляный» (обраб. И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» (обраб. О.И. 
Капицы); «Морозко» (пересказ М. Булатова); «По щучьему веленью» (обраб. А.Н. Толстого); 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» (обраб. М.А. 

Булатова/ обраб. А.Н. Толстого/ пересказ К.Д. Ушинского); «Царевна-лягушка» (обраб. А.Н. 

Толстого/ обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под 

редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жёлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; 

«Златовласка», пер. с чешск. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр. А. Нечаева; 

«Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова/ пер. и обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верёвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие 

мальчики», «Мы не заметили жука» (1-2 стихотворения по выбору); Бородицкая М. «Тетушка 

Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова Н. «Воздушные замки»; Городецкий С.М. 

«Котёнок»; Дядина Г. «Пуговичный городок»; Есенин С.А. «Берёза»; Заходер Б.В. «Моя 

Вообразилия»; Маршак С.Я. «Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие 

бывают подарки»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У лукоморья дуб 

зелёный…» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель растёт перед дворцом   » (отрывок 

из «Сказки о царе Салтане » (по выбору); Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал 

дождь в командировку»; Степанов В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег 

пушистый», «Зима» (отрывок); Токмакова И.П. «Осенние листья»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром 

злится…»; Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам приходит Новый год»; Фет А.А. «Мама, 

глянь-ка из окошка…», Цветаева М.И. «У кроватки»; Чёрный С. «Волк»; Чуковский К.И. «Елка»; 

Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила-была семья», «Подарки для Елки. Зимняя книга» (по 

выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. «Берегите свои 

косы!», «Забракованный мишка» (по выбору); Бианки В.В. «Лесная газета» (2-3 рассказа 
по выбору); Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход» (по выбору); Голявкин В.В. «И мы 

помогали», «Язык», «Как я помогал маме мыть пол», «Закутанный мальчик» (1-2 рассказа по 
выбору); Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы» (1-2 

рассказа по выбору); Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая шляпа», «Дружок», «На 
горке» (по выбору); Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. 

«Книжка про Гришку» (1-2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья 
память», «Курица на столбах» (по выбору); Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. «Серьёзная 

птица», «Карлуха» (по выбору); Снегирёв Г.Я. «Про пингвинов» (1-2 рассказа по выбору); 

Толстой Л.Н. «Косточка», «Котёнок» (по выбору); Ушинский К.Д. «Четыре желания»; Фадеева 
О. «Фрося - ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная капля» (по 

выбору). 

Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька»; Бажов П.П. 

«Серебряное копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишка домой  спешил», «Синичкин 

календарь», «Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем 

поёт?», «Лесные домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют» (2-3 сказки по 

выбору); Даль В.И. «Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конёк-горбунок»; Заходер Б.В. «Серая 
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Звёздочка»; Катаев В.П. «Цветик-семицветик»,    «Дудочка    и    кувшинчик»    (по    выбору);    

Мамин-Сибиряк    Д.Н. «Алёнушкины сказки» (1-2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. «Два 

Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; Петрушевская Л.С. «От тебя одни слёзы»; 

Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

(по выбору); Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали»; Телешов Н.Д. «Крупеничка»; Ушинский 

К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. «Доктор Айболит» (по мотивам романа Х. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. 

«Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер. с армянск. 

Т. Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. 

«Сад» (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. «Про летающую корову» (пер. с англ. Б.В. 

Заходера); Фройденберг А. «Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. «О том, 

у кого три глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. 

«Огниво» (пер. с датск А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с 

датск. и пересказ А. Ганзен), «Гадкий утёнок» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), «Новое платье короля» (пер. с датск. А. Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А. 

Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. 

«Сказка о слонёнке» (пер. с англ. К.И. Чуковского), «Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. 

К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. «Пиноккио. История 

деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлёф С. «Чудесное путешествие Нильса 

с дикими гусями» (в пересказе З. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, 

который живёт на крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. 

«Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А.А. «Винни-Пух и все, 

все, все» (перевод с англ. Б.В. Заходера); Пройслер О. «Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. 

Коринца), «Маленькое привидение» (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. «Приключения 

Чипполино» (пер. с итал. З. Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. 

Константиновой). 
От 6 до 7 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 
Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева); 

«Вежливый Кот-воркот» (обраб. М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (обраб. А.Н. 

Толстого); «Зимовье зверей» (обраб. А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из 

сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь 

Симеонов - семь работников» (обраб. И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника 

А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» (обраб. О.И. Капицы); «Хвосты» (обраб. О.И. 

Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнаухово/ запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и 

Змей» (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляночка и Розочка», 

нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд на свете», пер. с 

япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обраб. А. Александровой и М. Туберовского; «Кот 

в сапогах» (пер. с франц. Т. Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с 

пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерёва), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 
Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А. 

«Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору); Бунин И.А. «Листопад»; 

Владимиров О.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. 
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Козловского), Городецкий С.М. «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поёт зима, аукает…», 

«Пороша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.Л. «Зелёная история»; Маршак С.Я. 

«Рассказ о неизвестном герое»; Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; 

Моравская М. «Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые 

старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; 

Пляцковский М.С. «Настоящий друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей 

очарованье!..» («Осень»), «Зимнее утро» (по выбору); Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир Г 

В. «Считалки», «Скороговорки», «Людоед и принцесса, или Всё наоборот» (по выбору); 

Серова Е.В. «Новогоднее»; Соловьёва П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. «Что 

мы Родиной зовём?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах снег везут» (по выбору); 

Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою...», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чёрный С. 

«На коньках», «Волшебник» (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночноголеса»; 

Воробьёв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был 

маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. 

«Рассказы о Лёле и Миньке» (1-2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», 

«Стожок», «Алый» (по выбору); Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Ёлка, кот и 

Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша» (по выбору); Митяев А.В. 

«Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбору); Пришвин М.М. «Лисичкин 

хлеб», «Изобретатель» (по выбору); Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек», 

«Серёжик» (по выбору); Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (1-2 рассказа по выбору); 

Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий» 

(по выбору); Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и 

собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки» (1-2 рассказа по выбору); Фадеева О. «Мне 

письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише Кибальчише 

и его твёрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов С.Г. «Как Ёжик с 

Медвежонком звёзды протирали»; Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. 

«Тёплый хлеб», «Дремучий медведь» (по выбору); Ремизов А.М. «Гуси-лебеди», «Хлебный 

голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по-своему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. «Как 

сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с англ. Г. 

Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. 
«Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). 

Андерсен Г.Х. «Оле-Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. 

Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А. 

Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Снежная Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), 

«Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и 

мышиный Король» (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. 

Дарузес/И. Шустовой), «Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. 

Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. 

Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три повести 

о Малыше и Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Луниной); Нурдквист С. «История о том, как 

Финдус потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу» 

(пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. 

Ермаченко); Топпелиус С. «Три ржаных колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. 

«Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. «Шляпа волшебника» (пер. со шведск. языка 

В.А. Смирнова/Л. Брауде). 
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Перечень музыкальных произведений. 

 
От 5 лет до 6 лет. 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла 

«Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; 

«Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Детская полька», муз. М. Глинки; 

«Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», 

муз. Н. Римского-Корсакова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 

«Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «К нам гости пришли», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная- 

хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, 

сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой. 

Песенное творчество. 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! 

Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. 

нар. попевки. 
Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. С. Майкапара. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. 

Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение», рус. нар. 

мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», «Танец 

Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя 

хороводная», муз, С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. В. 

Агафонникова. 
Музыкальные игры. 

Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Ищи 

игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обраб. 

Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 
Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», 

«Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», 

«Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный 

домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 

«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, 

обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная 

играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 
Развитие танцевально-игрового творчества «Я полю, полю лук», муз. Е. 



 

175  

Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. 

Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. 

Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Часики», муз. С. Вольфензона. 

От 6 лет до 7 лет. 

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. 

Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», муз. М. 

Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); 

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Пляска 

птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. 

Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»). 
Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя- 

коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. 

Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Ёлка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. З. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, 

сл. О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогодний 

хоровод», муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про 

бабушку», муз. М. Парцхаладзе; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; 

«Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о 

Москве», муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Плясовая», 

муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто 

лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай 

флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, 

обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. 

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. 

Косенко; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); 

«Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. 

Слонова. 
Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», 

муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-то 

калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 
Музыкальные игры. 

Игры. «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар. песня, 

обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар, мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай 

по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; «Метелица», «Ой, вставала 

я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, 

обраб. А. Гречанинова; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня. 
Музыкально-дидактические игры. 
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Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные 

бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», 
«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», «Времена года», 

«Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. 

В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. 

мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. 

Коренева, «Муха- цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по 

улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. 

Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», 

муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. 

мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского «На 

зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус нар. мелодии; «Белка» (отрывок 

из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле 

береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. А. Александрова; «Вальс», муз. Е. 

Тиличеевой. 
 

Перечень произведений изобразительного искусства. 

От 5 до 6 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев «Перед дождем»; И.Е. Репин «Осенний 

букет»; А.А. Пластов «Первый снег»; И.Э. Грабарь «Февральская лазурь»; Б.М. Кустодиев 

«Масленица»; Ф.В. Сычков «Катание с горы зимой»; И.И. Левитан «Березовая роща», «Зимой 

в лесу»; Т.Н. Яблонская «Весна»; В.Т. Тимофеев «Девочка с ягодами»; И.И. Машков 

«Натюрморт. Фрукты на блюде»; Ф.П. Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»; И.Е. Репин 

«Стрекоза»; В.М. Васнецов «Ковер-самолет». 
Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная». 

От 6 до 7 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. 

Сокольники», «Стога», «Март», «Весна.   Большая   вода»; В.М.   Васнецов «Аленушка», 

«Богатыри», «Иван - царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем»; В.Д. 

Поленов «Золотая осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; И.И. Шишкин, К.А. Савицкий «Утро 

в сосновом лесу», И.И. Шишкин «Рожь»; А.И. Куинджи «Березовая роща»;  А.А. Пластов 

«Летом», «Сенокос»; И.С. Остроухов «Золотая осень», З.Е. Серебрякова «За завтраком»; В.А. 

Серов «Девочка с персиками»; А.С. Степанов «Катание на Масленицу»; И.Э. Грабарь «Зимнее 

утро»; Ю. Кугач «Накануне праздника»; А.К. Саврасов «Грачи прилетели», «Ранняя весна»; К.Ф. 

Юон «Мартовское солнце»; К.С. Петров - Водкин «Утренний натюрморт»; К.Е. Маковский 

«Дети, бегущие от грозы», «Портрет детей художника»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки 

куклам»; М.А. Врубель «Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», «Сказке 

о рыбаке и рыбке»; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой «Приключения Буратино, или 

Золотой ключик»; Е.М. Рачев «Терем-теремок». 
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3.1.4.2. Перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных 

произведений 

 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, 

бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве 

иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 

конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения 

эмоционального опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к 

окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного 

просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс Учреждения. Время 

просмотра ребёнком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями 

(законными представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые 

анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию 

ребёнка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребёнка. 

Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения на 

протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и последующего 

обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, 

должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации. 

 
Для детей дошкольного возраста (с пяти лет). 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А. Борисова, А. Жидков, О. 

Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия «Союзмультфильм», реж. В. Дегтярев, 1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия «Союзмультфильм», режиссер И. 
Ковалевская, 1974. 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер О. Чуркин, 1981. Фильм 
«Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И. Ковалевская, 1970. 

Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Бордзиловский, 1974. Фильм 

«Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев.ильм «Котенок по 

имени Гав», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов. Фильм «Маугли», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. 

Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 - 1987. 

Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-Блоцкой,  

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 1964. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1965. Фильм 

«Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1977.  

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Попов, В. 

Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм «Умка на ёлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 2019.  

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. 

Качанов, 1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Уфимцев, 1976-91. Цикл 

фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1969 - 1972. 

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Амальрик, В. Полковников, 

1948. 
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Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. 

Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев, 1972. 

Фильм «Серебряное копытце», студия «Союзмультфильм», режиссер Г. Сокольский, 1977. 

Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия «Союзмультфильм», режиссеры И. Иванов-Вано, А. Снежко-

Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО Экран», режиссер коллектив 

авторов, 1971-1973. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет). 

Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1969. 

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссеры В. 

Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967. Фильм «Честное 

слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 

1965. 

Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко- 

Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1954. 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ковалевская, 

1969. 

Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, М. 

Ботов, 1956. 

Фильм «Ежик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1975. 

Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Зельма, 1979. 

Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, В. Попов, 

1975. 

Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), студия 

«Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2004. 

Сериал «Малышарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2015. 

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000 - 2002. 

Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 1969. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. Бедошвили, 2010. 

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова.  

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссер А. Бахурин. 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: Р. Соколов, А. Горбунов, 

Д.Сулейманов и другие. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. Алексеев, 

А.Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет).  

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», студия «Союзмультфильм», 

режиссёр Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия 

«Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звёздные собаки», киностудия 

«Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима», режиссер С. Ушаков, И. 

Евланникова,2010. 
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Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), студия 

«Союзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, режиссер Д. Хэнд,  1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, режиссер Р. 

Аллерс, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», режиссер 

Х.Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli», режиссер Х. 

Миядзаки, 2008. 
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3.1.5. Режим и распорядок дня, учебный план, календарный учебный график. 

 
Режим Учреждения на 2024-2025 учебный год (холодный период). 

 

Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР №3 

 

№ Режимные процессы Время 
проведения 

1 Приём, осмотр (утренний фильтр детей), игры, 
индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.00 

2 Утренний круг 8.00 -8.20 
3 Утренняя гимнастика                                                          8.20 – 8.30 
4 Подготовка к завтраку, завтрак                                        8.30 – 8.45 

5 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 
образовательной деятельности  

8.45 – 09.00 

6 Организованная образовательная деятельность, занятия со 
специалистами 

9.00-10.00 

7 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00 -10.20 
8 Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 – 12.15 

9 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 
подготовка к обеду, дежурство                                        

12.15– 12.30 

10 Обед                                                     12.30 – 12.50 
11 Подготовка ко сну, дневной сон                                         12.50– 15.10 
12 Подъем, воздушные и водные процедуры, подготовка к 

полднику 
15.10 – 15.20 

13 Полдник 15.20 – 15.35 
14 Игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность, занятия по интересам, чтение 
художественной литературы 

15.35 – 16.20 

15 Вечерний круг 16.20-16.30 
16 Подготовка к ужину, ужин                                                  16.30– 16.50 
17 Подготовка к прогулке, прогулка                                      16.50 – 18.20 
18 Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой                                         18.20 – 19.00 



 

 

3.1.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

- Конституция РФ, ст. 43, 72; 

- Конвенция о правах ребенка от 15.09.1990г.; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 17.02.2023 г.) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.02.2023); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2014г. № 

08-249 «Комментарии к ФГОС ДО»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019г. № 31 "О 

внесении изменения в федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155"; 

- Указ Президента Российской Федерации от 9.11.2022 г. № 809 “Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей” 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019г. № 

Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации»; 

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2020г. № 

Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07. 2020г. N 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.12.2022 № 1048 "О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31 июля 2020 г. № 373" (Зарегистрирован 12.01.2023 № 71978); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2022 № 955 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования и образования, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» (зарегистрирован 06.02.2023 № 72264); 

- Письмо Минпросвещения России ТВ-413-03 от 13.02.2023г. «Рекомендации по 

формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации 

учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного 

образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 
- Устав МОУ Ишеевский многопрофильный лицей  

 

3.1.7 Перечень литературных источников 

Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержденная приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022) 

Нищева, Н.В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Нищева, Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая 

программа учителя-логопеда. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле» / 

под ред. Дыбиной О.В. – Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2014. – 210 с. 

Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 2005. 

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010 

Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие памяти. – 
М.: Национальный книжный центр, 2016. 

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

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет 

(старшая группа). СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

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

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7 лет 

(подготовительная к школе группа). – СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2021. 

 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с 

содержанием парциальных программ, методик, форм вариативной (учрежденческой) 

части Программы 

 

Методические пособия:  

Программа по приобщению дошкольников к культурно- историческим ценностям нашего 

региона «Симбирский Венец» под ред. Ковардаковой М.А. и Майданкиной Н.Ю. 
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IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
4.1. Возрастные и иные характеристики детей, на которых ориентирована 

Программа 

 
Дети с ТНР – 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 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 грамматичная 

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. 
Психолого-педагогические особенности детей дошкольного возраста с ТНР 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают влияние 

на формирование личности ребенка, на формирование всех психических процессов. Дети 

имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их социальную адаптацию 

и требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. 

Для детей с ТНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У ряда 

детей отмечается недостаточная его устойчивость, концентрация, ограниченные возможности 

распределения. 

Речевая недостаточность сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной 

смысловой памяти у таких детей заметно снижены вербальная память и продуктивность 

запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми. Дети часто забывают сложные 

инструкции (трех - четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы и меняют 

последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании  

предметов, картинок.  
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У ряда детей отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с ограниченными 

возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями детей и другими сторонами их психического 

развития обуславливает некоторые специфические особенности их мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их 

возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образного и логического мышления, без 

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

Для многих детей характерна ригидность мышления. 

У части детей с ТНР наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным 

развитием локомоторных функций, присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы, которое выражается в плохой координации сложных движений, снижении скорости и 

ловкости. Затруднено выполнение движение по словесной, особенно многоступенчатым 

инструкциям. Также наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук, а 

именно в недостаточной координации пальцев рук. Данные отклонения в двигательной сфере 

наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. 

Экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может служить средством 

общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде 

дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны 

логопеда, воспитателей, родителей и пр. Вне специального внимания к их речи эти дети с ТНР 

малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются со 

сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые 

ситуации. Это обуславливает сниженную коммуникативную направленность их речи. 

У детей с ТНР отмечаются отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, 

неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, 

тревожность, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими 

сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями речи отмечаются трудности формирования 

саморегуляции и самоконтроля. 

Для детей с ТНР характерна повышенная утомляемость. У большинства детей много 

сопутствующих медицинских диагнозов, многие наблюдаются у невролога (ППЦНС, ВСД, 

синдром гипервозбудимости, синдром внутричерепной гипертензии, дислалия, стертая форма 

дизартрии и др.) В связи с этим наблюдаются неконструктивные способы реагирования на 

различные ситуации: слезы, отказы, агрессия, обида. 

 
4.2. Используемые программы 

Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержденная приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022) 

Программа по приобщению дошкольников к культурно-историческим ценностям нашего 

региона «Симбирский Венец» под ред. Ковардаковой М.А. и Майданкиной Н.Ю. 

 
4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьей воспитанников 

Для обеспечения непрерывности коррекционно-восстановительного процесса, успешной 

подготовке к школе и интеграции обучающихся с ТНР педагогические работники 

устанавливают контакт с родителями (законными представителями) и привлекают семью к 

активному участию в развитии ребенка. Родители (законные представители) отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у обучающихся с ТНР, сформированные специалистами, по 

возможности помогают изготавливать пособия для работы в Учреждении и дома. Домашние 

задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для 

выполнения четко разъясняются. Это обеспечивает необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускоряет процесс восстановления нарушенных функций у 
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обучающихся. 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. С возрастом число близких людей 

увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, они 

вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет 

свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

Взаимодействие педагогических работников Учреждения с родителями (законными 

представителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 

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

понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Учреждения и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его 

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

человека. 

 
ЦЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

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

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах образования, воспитания, охраны и укрепления здоровья 

детей дошкольного возрастов с ТНР, в том числе детей-инвалидов, коррекции и компенсации 

недостатков в развитии; 
- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; 

- повышение воспитательного потенциала семьи 

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ С 

РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ВОСПИТАННИКОВ 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания 

ребенка; 
- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными 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. 

ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

1. Приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Законом об 

образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть 

преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить основы 
физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка. 
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2. Открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная 

информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей (законных 

представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами 

родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях 

развития ребёнка в ДОО и семье. 

3. Взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 

родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо придерживаться 

этикета и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и сотрудничество 

с родителями (законными представителями); важно этично и разумно использовать полученную 

информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных 
представителей) в интересах детей. 

4. Индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии необходимо 

учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных представителей) в 

отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОС), проводимым мероприятиям; 

возможности включения родителей (законных представителей) в совместное решение 

образовательных задач. 

5. Возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо 

учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными представителями), 

прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), 

обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Аналитическое 
получение и анализ данных: 

- о семье каждого обучающегося, её 

запросах в отношении охраны 

здоровья и развития ребёнка; 

- об уровне психолого- 

педагогической компетентности 

родителей (законных 

представителей); 

- об образовательных потребностях 

ребенка с ТНР и предпочтений 

родителей (законных 

представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на 

ребенка; 

- для планирования работы с 

семьей с учётом результатов 

проведенного анализа; 

- для согласование воспитательных 

и коррекционно-развивающих 

задач. 

Коммуникативно- 

деятельностное 

- повышение педагогической 

культуры родителей (законных 

представителей); 

- просвещение родителей 

(законных представителей) по 

вопросам особенностей 

психофизиологического и 

психического развития детей 

дошкольного возрастов с ТНР; 

- выбор эффективных методов 

обучения и воспитания детей 

определенного  возраста   в 

соответствии   с  их 

образовательными 

потребностями; 

- вовлечение родителей 

(законных представителей) в 

воспитательно-образовательный и 

коррекционно-развивающий 

процесс; 

- создание активной развивающей 

среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе. 

Информационное 

- пропаганда и 

популяризация опыта 

деятельности 

Учреждения; - 

информирование об 

особенностях 

реализуемой 

адаптированной 

образовательной 

программы ДОУ, 

условиях пребывания 

ребёнка в группе ДОУ, 

содержании и методах 

образовательной и 

коррекционной работы; 

- создание открытого 

информационного 

пространства (сайт 

Учреждения, группы в 

социальных сетях). 

реализуется через опросы, 

социологические срезы, 

индивидуальные блокноты, 

«почтовый ящик», педагогические 

беседы с родителями (законными 

представителями); дни (недели) 
открытых дверей, открытые 

реализуются через групповые родительские собрания, 

конференции, круглые столы, семинары-практикумы, 

тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические 

гостиные, родительские клубы и другое; информационные 

проспекты, стенды, ширмы, папки-передвижки для родителей 
(законных представителей); журналы и газеты, издаваемые 

ДОО      для      родителей      (законных      представителей), 
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просмотры занятий и других видов 

деятельности детей и так далее 

педагогические библиотеки для родителей (законных 

представителей); сайты ДОО и социальные группы в сети 

Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, 

выставки детских работ, совместных работ родителей 

(законных представителей) и детей. Включают также и 

досуговую форму — совместные праздники и вечера, 

семейные спортивные и тематические мероприятия, 
тематические досуги, знакомство с семейными традициями и 
другое 

 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) 

может включать: 

- организацию   преемственности в   работе   Организации   и

 семьи   по вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 
- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 
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Учебный план 

 

Пояснительная записка 

 

1.1. Учебный план разработан на основании нормативных правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного образования РФ: 
-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012года № 273-

ФЗ 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных учреждений СанПиН 2.4.1.3049-13 

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

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

-Гигиенические требования к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения (инструктивно-методическое письмо Мин образование РФ 

14.03.2000 г. № 65/23-16) 

- Федеральная образовательная программа дошкольного образования, утвержденная 

приказом Министерства просвещения РФ №1028 от 25.11.2022г 

- Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденная приказом 

Министерства просвещения РФ №1022 от 24.11.2022г 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. Издание 

3-е, перераб. и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО- ПРЕСС", 2018. - 240 с 

- Приказ Департамента образования Т.О. №813 от 21.08.2006г. «О внедрении 

регионального компонента в содержание дошкольного образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155); 

локальных актах, регламентирующих систему работы МОУ Ишеевский 

многопрофильный лицей (дошкольные группы) 

⎯ Устав муниципального общеобразовательного учреждения Ишеевский 

многопрофильный лицей 

- Образовательная программа дошкольного образования МОУ Ишеевский 

многопрофильный лицей (дошкольные группы) 

- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МОУ 

Ишеевский мнрогопрофильный лицей (дошкольные группы) 

 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения Ишеевский 

многопрофильный лицей (дошкольные группы) является нормативным актом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в дошкольных группах с учетом 

специфики Учреждения, программно-методического, кадрового обеспечения, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого 

на проведение организованной образовательной деятельности. 
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1.2. Программно-целевые основания, положенные в основу учебного плана 

Предлагаемый учебный план – это комплексное решение задач по охране и укреплению 

психического и физического здоровья детей, всестороннему воспитанию, гармоничному 

развитию личности ребёнка, коррекции нарушений в развитии, на основе организации 

разнообразных видов детской деятельности. 

Ведущая цель учебного плана – это создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, всестороннего развития психических и 

физических качеств, подготовки ребёнка к жизни в современном обществе. Эти цели 

реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности путем взаимодействия 

всех участников педагогического процесса, использования инновационных и эффективных 

форм и методов работы с детьми. 

В соответствии с ФГОС должно быть обеспечено развитие детей дошкольного возраста в 

разных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

В учебном плане предусмотрены закономерности и особенности распределения учебной 

нагрузки для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, а также для детей, имеющих отклонения в речевом 

развитии. 

Основными задачами учебного плана образовательной деятельности являются: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта к содержанию 

и организации образовательного процесса в ДОУ. 

3. Введение регионального компонента и институционального компонента - компонента 

ДОУ. 

4. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального и 
институционального). 

Педагогический коллектив дошкольных групп МОУ Ишеевский многопрофильный лицей 

работает по: 

- Федеральной образовательной программе дошкольного образования, утвержденная 

приказом Министерства просвещения РФ №1028 от 25.11.2022г 

- Федеральной адаптированной образовательная программе дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденная приказом 

Министерства просвещения РФ №1022 от 24.11.2022г 

- Адаптированной образовательной программе ДОУ, разработанной на основе 

примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет под редакцией Н.В. Нищевой. 

Учебный план соответствует Уставу и виду образовательного учреждения. Дошкольные 

группы МОУ работают в режиме пятидневной рабочей недели, длительность пребывания детей 

в детском саду составляет 12 часов с 7.00 до 19.00 

В МОУ функционирует 6 групп, из которых 5 групп общеразвивающей направленности 

и 1 группа компенсирующего вида: 

Название групп Возраст Количество 

групп 

Группа раннего возраста с 1,5 до 3 лет 1 группа  

Младшая группа с 3 до 4 лет 2 группы 

Средняя группа с 4 до 5 лет 1 группа 

Старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 
с 5 до 6 лет 1 группа 
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Подготовительная 

(разновозрастная) группа 

с 5 до 7 лет 1 группа 

 
Учебный год в МОУ начинается с 2 сентября и заканчивается 30 мая, таким образом, 

длительность учебного периода учебного года будет составлять 36 учебных недель 

 
1.3. Характеристика структуры учебного плана 

 

➢ Учебный план составлен для групп общеразвивающей и компенсирующей 

направленности. 

➢ Учебный план подкрепляется примерным режимом дня по каждой возрастной группе, 

сбалансированностью учебной нагрузки, сеткой занятий. 

➢ Режим дня в ДОУ разработан согласно действующему СанПиН 2.4.1.3049  

Организация в ДОУ правильного режима дня предусматривает личностно- 

ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности, их рациональную 

продолжительность и разумное чередование, а также отдых детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима в дошкольном учреждении 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Режим 

дня гибкий, ориентирован на возрастные и индивидуальные особенности детей, 

скорректирован с учетом работы МОУ, приоритетных направлений деятельности, 

особенностей образовательного процесса ДОУ, а также социального заказа родителей. 

Предусматривает, как организованные педагогами (ОД, развлечения, кружки) формы детской 

деятельности, так и совместную деятельность педагога, и детей, и самостоятельную 

деятельность детей. 

В соответствии с ОП ДО и АОП ДО ДОУ учебный план имеет: 

1. Инвариантную часть, которая реализуется через обязательную часть основной и 

адаптированной общеобразовательных программ ДОУ. В группах общеразвивающей 

направленности, определена на основании содержания ФОП ДО, в группе компенсирующей 

направленности определена с учетом содержания примерной адаптированной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

под редакцией Н.В. Нищевой. 

2. Вариативную часть, которая реализуется через часть программы, формируемой 

участниками образовательных отношений   включает дополнительные образовательные услуги 

по выбору (индивидуальные, кружковые) и парциальные программы. 

Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично 

дополняя друг друга, и направлены на всестороннее развитие детей. 

В Плане устанавливается объем соотношение между обязательной частью - не менее 60 %  

от общего нормативного времени, отводимого на освоение ООП ДО и АООП ДО, и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений - не более 40 %. Реализация Плана 

предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

Объем учебной нагрузки определен согласно СанПин 2.4.1.3049-13 и Санитарными 
правилами СП 2.4.3648-20 

 

 

 



 

 

Возрастная группа 1,5-3 
года 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет от 6 лет 

Максимальная 
продолжительность ОД 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Максимальный 
объем ОД в день 

10 мин 30 мин 40 мин 45 мин 90 мин 

Максимальный 

объем ОД в неделю 

Кол-во 10 10 10 13 15 

Минуты 100 мин 150 мин 200 325 мин 450 мин 

Минимальный перерыв между 10 мин 

ОД  

Проведение физкультурных 

минуток 

Проводятся в середине ОД статического 

характера, включающую упражнения на 

профилактику зрения, общей и мелкой 

моторики, снятие мышечной усталости 

(продолжительность 2-3 минуты), между ОД 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда). Музыкальное воспитание детей ДОУ 

осуществляет музыкальный руководитель. В целях профилактики утомления детей 

образовательная деятельность гармонично сочетается с образовательными областями 

Физическое развитие и Художественно - эстетическое развитие, реализация которых занимает 

не менее 50% общего времени занятий. Образовательная деятельность по физической культуре 

и музыке проводится со всей группой (по условиям ДОУ). 

Форма организации занятий с 1,5 до 3 лет (подгрупповые) с 3 до 8 лет (фронтальные). 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет 

гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

Особенностью образовательного процесса является наличие в ДОУ групп детей раннего 

возраста (от 1,5 до 3лет). В целях планомерного воздействия на развитие детей групп раннего и 

младшего возраста, проводятся специальные занятия. Занятия проводятся подгруппами по 4-6 

человек в зависимости от вида. Продолжительность занятия 8-10 минут. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

вариативность образования, отражает приоритетное направление деятельности детского сада и 

расширение области образовательных услуг для воспитанников, предполагает реализацию 

игровых занятий по дополнительному образованию в кружках дошкольных групп и направлена 

на поддержку образовательных областей основной части программы и приоритетных 

направлений деятельности ДОУ. Деятельность по дополнительному образованию (кружки) 

проводятся соответственно действующему СанПиН 2.4.1.3049-13 для каждой последующей 

возрастной группы в отведенное время в 1-ую и во 2-ую половину дня, не нарушая отведенного 

времени на прогулку и дневной сон. 

Реализация образовательной деятельности, согласно учебному плану, позволяет решать 

программные задачи, достигая при этом основной цели программы: создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 
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 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 
 

Основная часть учебного плана состоит из федерального компонента и реализуется через 

организованную образовательную деятельность. 

2.1. Ранний возраст 
 

Группа раннего возраста (1,5-2-3 года) 

Продолжительность одной ОД – 8-10 мин. 
 

Образовательные 

области 

Виды ОД 2 младшая 

Кол- 
во 

Мин 

Обязательная часть Программы 

Познавательное 

развитие 

Математич. и сенсорное развитие 1 10 

Ознакомление с окр. миром 

(исследование объектов жив 

ой и неживой природы; познание 

предметного и социального мира, 
освоение безопасного поведения) 

0,5 5 

 Чтение худ. литературы 0,5 5 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 10 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 10 

Лепка 0,5 5 

Конструирование 0,5 5 

Музыка 2 20 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 30 

Итого количество 

в неделю 

 10 100 
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2.2. Дошкольный возраст. Группы общеразвивающей направленности. 

 

Продолжительность одной ОД: 

- Младшая группа (3-4 года) – 15 мин. 

- Средняя группа (4-5 лет) – 20 мин. 

- Подготовительная группа (6-7 лет) – 30 мин. 

 

Перерывы между ОД не менее   10 мин, в   середине – физкультминутка, динамическая 

пауза, упражнения на релаксацию (2-3 мин.) 

Образовательн

ые  области 

Виды ОД 2 младшая Средняя Старшая Подготовит 

Кол- 
во 

Мин Кол- 
во 

Ми
н 

Кол- 
во 

Мин Кол- 
во 

Мин 

Познавательное   

развитие 

Математич. и 

сенсорное 

развитие 

1 15 1 20 1 25 2 60 

Ознакомление с 

окр. миром 

(исследование 

объектов жив ой и 

неживой природы; 

познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения) 

0,5 7,30 0,5 10 2 45 2 60 

 Чтение худ. 

литературы 

0,5 7,30 0,5 10 0,5 12,5 0,5 15 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 15 1 20 2 50 2 60 

Подготовка 

к  обучению 
грамоте 

- _ _ _ 0,5 12,5 0,5 15 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование 0,5 7,30 0,5 10 0,5 12,5 1 30 

Лепка 0,5 7,30 0,5 10 0,5 12,5 0,5 15 

Аппликация 0,5 7,30 0,5 10 0,5 12,5 0,5 15 

Конструирован 0,5 7,30 0,5 10 0,5 12,5 1 30 

Музыка 2 30 2 40 2 50 2 60 

Физическое 
развитие 

Физическая 
культура 

3 45 3 60 3 75 3 90 

Итого 

количество в 

неделю 

 10 150 10 200 13 325 15 450 
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2.3. Дошкольный возраст. Группа компенсирующей направленности для 

детей с ТНР (логопедическая группа) 

Продолжительность одной ОД: 

- Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР – 20 мин 
 

Образовательные 

области 

Виды ОД Средняя Старшая Подготовит 

Кол- 
во 

Мин Кол- 
во 

Мин Кол- 
во 

Мин 

Обязательная часть Программы  

Познавательное 

развитие 

РМП 1 15 1 20 2 60 

Познавательно- 

исследовательская, 

конструктивно- 
модельная 

2 30 2 40 2 60 

 деятельность       

Речевое развитие Восприятие 

художественной  

литературы. 

2 30 2  

40 

2 60 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 15 2 40 2 60 

Лепка 0,5 7,5 0,5 10 0,5 15 

Аппликация 0,5 7,5 0,5 10 0,5 15 

Музыка 2 30 2 40 2 60 

Физическое развитие Физическая культура 3 45 3 60 3 90 

Итого:  12 180 13 260 13 420 

Подгрупповое занятие с логопедом 4  4  4  

Индивидуальные занятия с логопедом 3  3  3  

Индивидуальные занятия с воспитателем 3  3  3  
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

3.1.Дополнительные образовательные услуги 
 

Вариативная часть Программы реализуется через дополнительные образовательные 

услуги (подгрупповые) в первой и во второй половине дня. В средних группах дополнительные 

услуги осуществляются через игровую деятельность, поэтому не входит в максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки. В старших и подготовительных группах 

дополнительные услуги осуществляются через кружковую работу, которая входит в 

максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки. 

Кружковая работа проводится в свободное от ОД время. Занятия посещают разные дети 

– один воспитанник может посещать не более двух кружков. 

 

 

 

 

 

Виды услуг Количест 
во 

Направленность Название Руководитель 

Кружки 4 Социально- «Занимательный Кулагина И.А. 

  педагогические английский»  

  Естественно- «Юные исследователи» Малых Т.В. 
  научная   
     

Платные 

образовательные 

услуги 

  «Лего 
конструирование» 

Мухамедова Л.Р. 

    
   «Мультстудия 

«Пластилин» 
Гудзюк В.А.. 
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