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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи МБДОУ «Детский сад № 21 «Теремок» (далее – Программа) разработана в соответствии приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. N 874 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный N 70809). 

Программа позволяет реализовать несколько основополагающих функций дошкольного уровня образования: 
1) обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской Федерации, формирование 

основ его гражданской и культурной идентичности на соответствующем его возрасту содержании доступными 
средствами; 

2) приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа, 
воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой 
Родины; 

3) создание единого образовательного пространства воспитания и обучения детей от рождения до поступления в 
общеобразовательную организацию, обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям) равные, 
качественные условия ДО, вне зависимости от места проживания. 

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

Содержание и планируемые результаты Программы соответствуют содержанию и планируемым результатам 
Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования. 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает четыре основных раздела - целевой, 
содержательный и организационный, дополнительный. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – ТНР) МБДОУ «Детский сад № 21 «Теремок» (далее –Программа) разработана в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования (далее – ФАОП ДО). 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет не менее 60% от ее общего объема.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% и ориентирована: 
- на удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с нарушением ТНР; 
- на специфику региональных условий; 
- на сложившиеся традиции ДОО;  
- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностям и интересам детей с ТНР, а также возможностям педагогического коллектива и 
ДОО в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами образовательных отношений, 
осуществляется с учётом общих принципов дошкольного образования и специфических принципов и подходов к 
формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и начального общего образования. 
Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует реализации прав 
обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 
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интересов. 
Задачи Программы: 
- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 
- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в т.ч. их эмоционального 

благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного образования 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 
- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 
субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям 
развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и повышение их 
компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 
обучающихся с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования. 
 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 
3. Позитивная социализация ребенка. 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических работников и родителей 
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(законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и обучающихся. 
5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 
6. Сотрудничество ДОО с семьей. 
7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образовательными организациями 

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

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР: 
1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, 

которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся: ДОО устанавливает партнерские отношения не 
только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 
удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и 
(или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с ТНР: предполагает 
такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание образования предлагается 
ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует 
развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии с ФГОС ДО 
Программа предполагает всестороннее социально - коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - 
эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 
Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 
отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 
Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с 
речевым и социально-коммуникативным, художественно - эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание 
образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 
образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 
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5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы: 
ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых ДОО должна разработать свою 
адаптированную образовательную программу. При этом за ДОО остаётся право выбора способов их достижения, 
выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических 
особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч. характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: географическое 

месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитанников; характеристики особенностей развития детей 
раннего и дошкольного возраста с ТНР. 

 
1.1.3.1. Географическое месторасположение 

Ханты-Мансийск - город в России, административный центр Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и 
одноимённого муниципального района, имеет статус города окружного значения. В рамках местного самоуправления 
образует городской округ. Единственный из центров автономных округов России (включая центры объединённых 
автономных округов), чьё население превышает 100 000 человек. При проектировании содержания Программы 
учитывались специфические климатические особенности региона, к которому относится Ханты-Мансийск. Город 
(расположен на территории Западно-Сибирской равнины, на правом берегу реки Иртыш, в 20 километрах от места 
впадения Иртыша в реку Обь, в природной зоне тайги. Ханты-Мансийск относится к зоне континентального климата. 
Здесь в течение всего года господствует континентальный воздух умеренных широт. Летом усиливается 
меридиональная циркуляция, в результате которой на территорию поступает как арктический, так и тропический 
воздух. С западным переносом сюда поступает атлантический воздух, в значительной мере трансформированный. 
Ханты-Мансийск приравнен к районам Крайнего Севера. Недостаточное количество солнечных дней, короткое лето, 
сильные морозы в зимний период. В связи с этим в образовательный процесс включены мероприятия, направленные на 
оздоровление детей и предупреждение утомляемости: 

− устанавливаются каникулы, в период которых создаются оптимальные условия для самостоятельной 
двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и 
физкультурные досуги. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D1%8B#%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
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− в холодное время года уменьшается пребывание детей на прогулке. В теплое время – жизнедеятельность 
детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

 
1.1.3.2. Характеристика социокультурной среды 
Социокультурная среда обладает большим воспитательным потенциалом наряду с дошкольной образовательной 

организацией, семьей и другими факторами успешного воспитания дошкольника. 
В районе отсутствуют объекты промышленного производства, в ближайшем окружении имеются культурно - 

массовые и спортивные центры «Аквапарк», «Ледовая арена», «Археопарк». Социокультурное пространство 
образовательного учреждения достаточно разнообразно. 

1.1.3.3. Характеристика контингента обучающихся 
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. 

Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей сенсорной, интеллектуальной и 
аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 
распределения. При относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена вербальная память, страдает 
продуктивность запоминания. У детей низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в формировании 
других психических процессов. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 
проявляется в специфических особенностях мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения 
мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с 
трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие локомоторных функций; им 
присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы – недостаточная координация движений, снижение 
скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной инструкции. Часто встречается 
недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям 
присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в 
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себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в 
налаживании контактов со своими сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями речи отмечаются трудности 
формирования саморегуляции и самоконтроля. 

Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи спонтанно не преодолеваются. Они 
требуют от педагогов специально организованной  коррекционной работы. 

1.1.3.3.1.Особенности развития детей с ТНР 
Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при 

сохранном слухе и первично сохранном интеллекте.  
К группе детей с ТНР относятся дети: с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, 

ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, 
ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических закономерностей начинается у детей 
в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным 
влиянием речи окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры 
речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения и фонематического 
слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: звукопроизношения 
фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени выраженности.  

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 
На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое ограничение словесных 

средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных 
комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой. 

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, словарь состоит из 
слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, 
произносительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы. 

На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с выраженными элементами 
лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются остаточные проявления 
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недоразвития всех компонентов языковой системы. 
Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным состоянием мышц 

речевого аппарата. 
Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми нарушениями: 
- дислалия,  
- ринолалия,  
- дизартрия,  
- алалия,  
- детская афазия,  
- неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 
 
1.1.3.3.2. Особые образовательные потребности детей с ТНР 
Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через 

удовлетворение следующих образовательных потребностей: 
- реализация адаптированной основной образовательной программы; 
- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  
- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 
- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 
субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям 
детей с ТНР; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 
 
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Содерж ание и планируемые результ ат ы Программы не ниж е соот вет ст вующих содерж ания и планируемых 

результ ат ов Федеральной программы. 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 
Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 
образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в 
виде изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые результаты освоения 
Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 
1.2.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с ТНР 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 
1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и обучающимися; 
2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание общаться с помощью 

слова, стремится к расширению понимания речи; 
3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 
4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 
5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени сложности синтаксическими 

конструкциями; 
6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 
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7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок или другими 
объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, простые 
предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 
10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут сопровождаться жестами; 
11) произносит простые по артикуляции звуки; 
12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов; 
13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета: 

цепочки двух-трех действий; 
14) соблюдает в игре элементарные правила; 
15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 
16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 
17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогического работника; 
18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 
19) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три формы; 
20) выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 
21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 
22) считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета); 
23) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 
24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу и результатам; 
25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной деятельности, пользуется 

карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 
26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического работника; 
27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические движения с музыкальным 

сопровождением; 
28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 
29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным дорожкам и 

коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне); 
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30) действует в соответствии с инструкцией; 
31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, физические упражнения 

в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя); 
32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 
33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью 

педагогического работника; 
34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, 

выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы 
педагогического работника. 
 

1.2.2. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы детьми среднего дошкольного 
возраста с ТНР: 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического работника) деятельность 

для достижения какой-либо (конкретной) цели; 
2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, 

качеств; 
3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 
5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 
6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с помощью педагогического 

работника рассказывает по картинке; 
7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта; 
8) владеет простыми формами фонематического анализа; 
9) использует различные виды интонационных конструкций; 
10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, понимает и 

называет свою роль; 
11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители; 
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12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отношений; 
13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического работника; 
14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь; 
15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени (не менее 

15 мин.); 
16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 
17) осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о последовательности действий 

сначала с помощью педагогического работника, а затем самостоятельно; 
18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по 

изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 
19) использует схему для ориентировки в пространстве; 
20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим работником, элементарными 

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 
21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет словотворчество; 
23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по 

содержанию литературных произведений (с помощью педагогического работника и самостоятельно); 
24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 
25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам, знает 

материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 
26) знает основные цвета и их оттенки; 
27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, проявляя желание 

самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 
29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь его внимание в случае 
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плохого самочувствия, боли; 
32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, 

одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 
 
1.2.3. Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения освоения Программы 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 
1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 
3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 
4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы; 
7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического 

анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического 
синтеза; 

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

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 
11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с 

детьми; 
12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 
14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные 

умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 
15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического работника; 
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16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 
литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, 
словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными 
свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры; 
20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, 

соотносит их с количеством предметов, решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 
качестве счетного материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 
22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 
обучающихся; 

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

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 
26) владеет предпосылками овладения грамотой; 
27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности; 
28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения искусства (картины, 

иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 
29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным 

инструментам; 
30) сопереживает персонажам художественных произведений; 
31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции педагогических работников: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 
32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 
33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
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34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек). 

 
1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОГРАММЕ 
Оценивание качества образовательной деятельности по Программе представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные 
гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности с обучающимися с ТНР, 
реализуемой в ДОО, заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО, направлено в первую очередь на оценивание 
созданных ДОО условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОО на основе достижения 
детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития 

обучающихся с ТНР; 
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся с ТНР; 
- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся; 
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно 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.   

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их 
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образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 
3) карты развития ребенка с ТНР; 
4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 
ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся, в т.ч. его динамики. 
В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по 

Программе: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях современного общества; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организационных форм дошкольного 

образования для обучающихся с ТНР; 
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для 

педагогических работников ДОО в соответствии: 
- c разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 
- c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 
- c разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 
5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 
образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся с ТНР на уровне 
ДОО обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою 
основную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 
требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, используемая как профессиональный 

инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 
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планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе; 
- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 
- внешняя оценка ДОО, в т.ч. независимая профессиональная и общественная оценка. 
На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи: 
- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам образовательной программы 

ДОО; 
- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества адаптированной программы 

дошкольного образования обучающихся с ТНР; 
- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой ДОО; 
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием обучающихся с 

ТНР. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОО является оценка 

качества психолого-педагогических условий реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 
Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне ДОО, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 
развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации 
Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует 
ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации Программы в ДОО в пяти 

образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 
- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи 

ребенка; 
- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы ДОО; 
- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного образования; 
- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, педагогических работников, 
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общества и государства; 
- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной 
организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОО, как для самоанализа, так 
и для внешнего оценивания. 

  
1.4. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ  
Вариативная часть Программы предполагает расширить работу в познавательном, речевом, социально-

коммуникативном развитии обучающихся с учетом особенностей и уровня их развития. 
Выбор данных направлений для части, формируемой участниками образовательного процесса, соответствует 

потребностям и интересам особенностям и уровню развития детей, а также возможностям педагогического коллектива и 
социальному запросу родителей (законных представителей). 

Работа по реализации вариативной части Программы строится на основе парциальных программ: 
1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7лет. Н.В Нищевой 
Целью данной Программы является построение системы работы в группах комбинированной и компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, 
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и 
родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 
психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, 
духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить 
развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 
интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 
правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 
формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 



 

23 

системы общего образования. 
Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи, то 
есть одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 
общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на 
онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

2. Авторская программа дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности «Лыжный 
патруль»  

Уровень освоения программы стартовый - разнообразие движений и их вариантов дает возможность развивать и 
совершенствовать быстроту, ловкость, силу, выносливость, гибкость. Основной его задачей является развитие у 
обучающихся первоначальных навыков ходьбы на лыжах. 

Цель программы обучение детей дошкольного возраста ходьбе на лыжах, сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья детей старшего дошкольного возраста в процессе лыжной подготовки в условиях Севера. 

Задачи программы  
Образовательные:  
 учить детей брать лыжи из стойки, скреплять их, снова ставить в стойку, надевать и снимать лыжи, 

переносить, ухаживать за ними; 
 обучать детей ходьбе на лыжах;  
 формировать навыки освоения составных элементов основных движений, при согласованной работе всех 

частей тела; 
 Развивающие:  
 развивать физические качества: быстроту, ловкость, силу, выносливость;  
 развивать координационные способности, функцию равновесия;  
 Оздоровительные:  
 формировать опорно-двигательный аппарат и правильную осанку; 
 совершенствовать функции и закаливание организма детей; 
 приобщать детей к здоровому образу жизни; 
Воспитательные:  
 воспитывать устойчивый интерес к занятиям по лыжной подготовке; 
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 воспитывать нравственные качества: чувства товарищества, взаимовыручки, взаимопомощи, 
ответственности и доброжелательного отношения друг к другу.  

Условия реализации программы 
Продолжительность реализации программы - 1 год. Количество учебных часов – 36 часов. 
Режим занятий, их продолжительность и периодичность: 
В группе первого года обучения – 1 раз в неделю, 1 академический час (30 мин.). 
Форма выявления конечного результата: диагностическое обследование детей по уровню развития двигательных 

способностей. 
Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

К концу первого года обучающиеся: 
 ходить на лыжах переменным скользящим шагом (поочередно скользя на правой и левой ноге);  
 выполнять повороты на месте переступанием вправо и влево;  
 подниматься на горку ступающим шагом, «лесенкой», спускаться с нее в основной и низкой стойке, 

тормозить «плугом»;  
 проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию от 1 до 2 км.  
 переносить лыжи в руке, носками вверх;  
 ходить на лыжах ступающим шагом. 
3. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И. Каплуновой И. Новоскольцевой 

«Ладушки». 
Основная задача программы «Ладушки» - введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Эта задача, неся 

в себе суть отношения педагога к ребенку, является девизом программы «Ладушки». 
Задачи программы «Ладушки» 
 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и 

красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 
 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 
 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно 
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детским возможностям. 
 Развивать коммуникативные способности. 
 Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 
 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и  доступной форме. 
 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 
 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
Методические принципы  
1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в которой ребенок чувствует 

себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть 
принять участие в занятии. Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на выражение своих чувств, 
желаний, эмоций. Нежелание ребенка участвовать в занятии обуславливается несколькими причинами. 
Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от внимания педагога. При каждой возможности педагог 
должен давать положительную оценку действию ребенка. Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые 
не адаптированы пока к новой, первых порах незнакомой, среде. Здесь требуется большое внимание к ребенку, 
проявление индивидуального подхода. Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога – 
акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки быстрее отвлекут ребенка. 

2. Принцип - целостного подхода в решении педагогических задач: 
 Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование. 
 Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности. 
3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам 

музыкального воспитания. 
4. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и историко-культурным календарем. 

В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того или иного календарного события. 
Нужно дать им возможность принять в нем посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и 
в какой-то мере проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в 
веселой игре). 

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип партнерства. Авторитарный 
стиль поведения педагога («Я взрослый», «Я больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим.  Общение с 
детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях «Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне 
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поможет» - эти фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, интуитивно все равно 
воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но мягкий, спокойный тон и дружеское общение создают 
непринужденную, теплую и доверительную обстановку. Следовательно, группа детей, воспитатель и музыкальный 
руководитель становятся единым целым. 

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более 
высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. 
Принцип программы «Ладушки» - никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал ребенок - все хорошо. Это 
особенно актуально для самых маленьких детей - 3-4 лет. Можно и нужно ли делать замечания детям 5-6 лет? 
Безусловно, да. Но в очень корректной, деликатной и доброжелательной форме. Обучаясь в школе, других учебных 
заведениях, дети будут получать замечания. Поэтому задача педагогов-дошкольников - научить детей правильно и 
адекватно на них реагировать. Детям в этом возрасте нужно говорить, обязательно акцентируя на положительных 
моментах: «Ты старался, попробуй вот так»; «Ты молодец, но немного ошибся», «Очень хорошо, но я вижу маленькую 
ошибку. Может, ты заметишь ее сам или кто-то из детей хочет подсказать»; «Ты меня огорчил, вчера было лучше»; «Ты 
поторопилась, не подумала, постарайся сделать еще раз» и т. д. При более серьезных замечаниях: «Так нельзя, это 
неправильно», «Вы не справились с заданием, потому что...», «Давайте еще раз повторим, но будем все стараться». Тон 
педагога должен оставаться спокойным, добрым. Улыбка обязательна. Дети спокойно воспринимают такие замечания и 
стараются все сделать лучше. 

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, использовано. 
Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта дети 

не могут подать интересную идею, показать яркое оригинальное движение. Подчас это получается у детей 
непроизвольно, стихийно. Педагог, внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, зафиксировать его, 
похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают 
думать, стараться, творить. 

 Целевые ориентиры: Результатом реализации программы по музыкальному развитию дошкольников следует 
считать: 

 - сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 
 -умение передавать выразительные музыкальные образы; 
 восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств выразительности музыкальных 

произведений; 
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 сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, 
пластичность); 

 умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 
 проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. 
 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР В СООТВЕТСТВИИ 
С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОБЛАСТЯХ 

В содержательном разделе Программы представлены: 
а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и психофизическими 

особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно-эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке 
образовательных программ дошкольного образования могут использоваться образовательные модули по 
образовательным областям (направлениям развития обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и 
взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также 
организации образовательной среды, в т.ч. развивающей предметно пространственной, представленные в комплексных 
и парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом психофизических, 
возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся с ТНР, специфики их образовательных 
потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную деятельность по 
коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, социально-
экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом расположения ДОО, педагогическим 
коллективом ДОО. При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 
образовательными областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к формированию 
Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования 
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обучающихся с ТНР и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 
принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого 
развития обучающихся с ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности 
социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО для обучающихся, 
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей. 
 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его психофизических особенностей, в 

условиях информационной социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 
условий для: 

- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и другими детьми; 
- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим работником, 
- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся 

и педагогических работников в Организации; 
- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 
- развития игровой деятельности. 
 
2.1.1.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста 
Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТНР предполагает следующие 

направления работы: 
- формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира и людей; 
- воспитание правильного отношения к людям, вещам; 
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- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся 
(«хочу - не хочу», «могу - не могу», «нравится - не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1) игра; 
2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
4) труд. 
Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме развивающих образовательных 

ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты 
стремятся придать отношениям обучающихся к окружающим педагогическим работником и детям положительную 
направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические работники организуют игровые 
ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных средств общения выражать радость от 
достижения целей, вступать в общение с другими детьми: парное или в малых группах (два-три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначения, с игрушками 
педагогические работники уточняют представления обучающихся о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, 
черный, белый), учит их обучающихся различать предметы по цвету (противопоставление по принципу «такой - не 
такой», выбор предметов одного цвета из группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и 
близких по цвету предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят цвет предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре формируют у 
обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных 
трудовых поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе доступного детям речевого 
материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается 
коррекционная направленность всего педагогического процесса. Педагогические работники обучают обучающихся 
использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-
гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, 
демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей. 
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Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят воспитатели, согласуя ее 
содержание с тематикой работы, проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса 
в области «Социально-коммуникативное развитие» должны стать родители (законные представители) обучающихся, а 
также педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 
2.1.1.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» по следующим разделам: 
1) игра; 
2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
4) труд. 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на совершенствование 

и обогащение навыков игровой деятельности обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным 
общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в т.ч. 
моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 
образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-
развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, 
прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми (учителей-логопедов, 
воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и совершенствование использования детьми с 
нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, 
организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 
взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям речевого материала 
применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок 
среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в различных 
образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в 
сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 
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Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у обучающихся 
потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности. На этой 
основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» включается в 
совместную образовательную деятельность педагогических работников и обучающихся в процессе овладения всеми 
образовательными областями, в групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 
отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания 
педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР строится с учетом интересов 
каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» проводят воспитатели, 
интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования 
коммуникативных способностей обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 
воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные 
им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» желательно вовлекать родителей 
(законных представителей) обучающихся, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми 
нарушениями речи. 

 
2.1.1.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на всестороннее 

развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в т.ч. моральным, на обогащение 
первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники создают и расширяют 
знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в 
кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой 
деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» по следующим разделам: 
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1) игра; 
2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
4) труд. 
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» проводят воспитатели, 

интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 
Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего 
их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам 
поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения 
представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется 
словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 
дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и привлечение 
обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 
осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, 
театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 
коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение игротерапевтических техник с 
элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 
детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками 
группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у обучающихся с ТНР, ее 
основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды 
деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим 
работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о городах России, о ее 
столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют 
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представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 
Педагогические работники создают условия для формирования экологических представлений у обучающихся, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 
В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого алгоритма поведения в 

опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 
В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллектуальной и мотивационной 

готовности к обучению в образовательной организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно 
развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические 
работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их 
интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого 
ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» являются 
родители (законные представители) обучающихся, а также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 
 

2.1.2. Познавательное развитие 
В познавательной области основными задачами образовательной деятельности с детьми являются создание 

условий для: 
- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 
- формирования познавательных действий, становления сознания; 
- развития воображения и творческой активности; 
- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 
 
2.1.2.1. Образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: развитие у обучающихся с ТНР 
познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок 
познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 
формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Познавательное 
развитие» по следующим разделам:  

- конструктивные игры и конструирование; 
- представления о себе и об окружающем природном мире; 
- элементарные математические представления. 
В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-перцептивные способности: 

умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 
Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с ТНР в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры 
вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные 
картинки. В этом случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, кукол и 
кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия организуются таким 
образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к взаимодействию со педагогическим работником и другими 
детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредованность восприятия, 
пространственные отношения, способность создавать целое из частей. С помощью этих игр педагогический работник 
обучает обучающихся простейшим обобщениям на основе установления сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся элементарному планированию и 
выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать 
потом?»). 

 
2.1.1.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста: 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает повышение познавательной 

активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 
познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 
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формирование элементарных математических представлений. 
В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функциональных свойствах и назначении 

объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 
внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 
объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по следующим 
разделам: 

- конструирование; 
- развитие представлений о себе и окружающем мире; 
- элементарные математические представления. 
Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное сопровождение практических 

действий. 
Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется комплексно при участии 

всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с 
детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у обучающихся представления о 
себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и 
во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружающего природного, 
животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. Для 
этого широко используются методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 
рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления обучающихся, знакомить их с 
функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, сказками, 
стихотворениями), разыгрывают совместно со педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

 
2.1.1.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание педагогическим 

работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о функциональных свойствах и назначении 
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объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления 
причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 
используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 
различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие 
у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 
предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 
мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по следующим 
разделам: 

- конструирование; 
- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 
- формирование элементарных математических представлений. 
Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, операционального и 

контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности 
обучающихся, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на 
выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнатах), которые 
проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях 
природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к различным способам измерения, 
счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 
2.1.3. Речевое развитие обучающихся 
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми 

является создание условий для: 
- овладения речью как средством общения и культуры; 
- обогащения активного словаря; 
- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
- развития речевого творчества; 
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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. 
 
2.1.3.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном возрасте направлено на 

формирование у обучающихся с ТНР потребности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Для 
обучающихся с первым уровнем речевого развития характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств 
общения в возрасте, когда у здоровых обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач 
образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием логопедической работы. Она направлена на 
ознакомление обучающихся с доступными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как 
невербальными, так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии с педагогическим работником и другими 
детьми в доступной речевой активности, стимулирование развития лексической стороны речи, способности к 
подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к речи окружающих и расширение 
объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагогического работника, в ходе общения с 
младшими дошкольниками с ТНР. Педагогический работник вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, 
строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и 
речевой негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности 
каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, стимулирующие желание 
ребенка устанавливать контакт со педагогическим работником и с другими детьми. Для этого совместная деятельность 
педагогического работника и обучающихся осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, подвижных и 
ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка 
уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) до четырех лет 
требуется последовательно организованное руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с активным 
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использованием педагогическим работником показа действий и их называния, окрашенного интонацией, жестами, 
мимическими проявлениями с последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и 
жестовой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в процессе игровой, 
изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у них навыков самообслуживания, культурно-
гигиенических навыков, формирования представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении 
педагогических работников и обучающихся во всех ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с каждым 
ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре предложений в побудительной и 
повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного возраста с первым уровнем 
речевого развития учителю-логопеду важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 
стимулировать доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических 
занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенности 
развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 
педагогическим работником и другими детьми в игре, используя различные средства коммуникации. 

 
2.1.3.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста: 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном возрасте направлено на 

формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент 
делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности обучающихся с ТНР, 
формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок 
речевой деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и 
явлениям, делать элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной речи. При этом важную роль 
играет пример речевого поведения педагогических работников. Педагогические работники стимулируют желание 
обучающихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 
минимальную речевую активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники направляют 
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внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с педагогическим 
работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего дошкольного 
возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: сформированность игровых действий, 
возможности и коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми. 

 
2.1.3.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста: 
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является формирование 

связной речи обучающихся с ТНР. 
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности обучающихся. У них 

формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные 
предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является формирование 
вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 
элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 
становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся 
занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 
произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся 
обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а 
затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 
действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности обучающихся с ТНР в 
быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется 
формирование средств межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям 
различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия 
для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт 
обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также 
стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 
социально-коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование 
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речи для познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», 
«Когда?..», обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 
причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений педагогические работники 
читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя 
пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи обучающихся с 
ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, 
исходя из особенностей и возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 
нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 
работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 
2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 
- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и 

жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в т.ч. народного творчества; 
- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 
В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства, в т.ч. народного творчества. Программа относит к образовательной области 
художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к 
искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, 
пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой деятельности. 

 
2.1.4.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста. 
Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, живописи). Содержание 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» предполагает формирование эстетического 
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мировосприятия у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным 
творчеством, соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие», позволяет 
структурировать ее содержание также по разделам: 

- изобразительное творчество; 
- музыка. 
Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать условия для изобразительной 

деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со педагогическим работником). Любое проявление 
инициативы и самостоятельности обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации 
включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии обучающихся, в 
образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность обучающихся. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной образовательной деятельности на 
музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной 
деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические работники знакомят 
обучающихся с доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 

 
2.1.4.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста 
Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в т.ч. и с ТНР, активно проявляет интерес к миру искусства (музыки, 

живописи). В рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» педагогические работники 
создают соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их моторики и речи среду для детского 
художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» представлено разделами 
«Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, музыкальный руководитель, 
согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Активными 
участниками образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители 
(законные представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации изобразительной 
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деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе 
которых у обучающихся формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается 
кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются 
условия для максимально возможной самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из особенностей их 
психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к изобразительной 
деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются 
представления обучающихся о материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, 
развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, интегрирующей перцептивное и 
эстетико-образное видение обучающихся, максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально организованных занятий и 
в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности обучающихся 
(самостоятельной или совместной со педагогическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации 
включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об 
окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических 
представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально, адекватно воспринимать разную 
музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 
динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, 
музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся 
распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих 
занятиях может принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на 
групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

 
2.1.4.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные 

задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 
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обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 
Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает решение 

изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 
Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная деятельность 

обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 
деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление 
альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе натуры и образца, при 
определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его 
композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, межличностный, игровой и 
познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического 
работника приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-
образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; 
использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений обучающихся, 
совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, 
об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. 
Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и 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. 
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Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков различной громкости и 
высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие 
учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

 
2.1.5. Физическое развитие детей с ТНР 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 
- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 
- 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. 
1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические работники 

способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 
что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 
соблюдения его элементарных норм и правил, в т.ч. правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники 
способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в т.ч. 
формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных 
мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития представлений о своем теле и 
своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте педагогические работники уделяют 
специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 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 
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снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 
упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 
воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 
возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 
активности. 

 
2.1.5.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста 
Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР решаются в разнообразных 

формах работы (занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, 
физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также 
воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Физическое 
развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 
2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 
Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие» проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными участниками 
образовательного процесса в области «Физическое развитие» должны стать родители (законные представители) 
обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образовательных задач, соответствующих 
возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные 
задачи, направленные на воспитание у обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к 
физической культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе непосредственной образовательной 
деятельности по физическому развитию, утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в 
процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 
процедур); в совместной деятельности обучающихся с педагогическим работником по формированию культурно-
гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в 
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имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений); в 
играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе 
которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в подвижных играх и 
подвижных играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в т.ч. логопедической, работе с 
детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое развитие» должна стать интегрирующей 
сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие обучающихся. 

 
2.1.5.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста. 
Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР решаются в разнообразных 

формах работы.  
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Физическое 

развитие» по следующим разделам: 
1) физическая культура; 
2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 
Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, инструктор по 

физической культуре. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители (законные 
представители), а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательных задач, 
соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, 
коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся представлений о здоровом образе жизни, 
приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна стать прочной основой, 
интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 

 
2.1.5.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста: 
В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает формирование у обучающихся 

осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания 
участвовать в подвижных и спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 
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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. 

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 
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потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 
своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 
соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с ТНР о человеке (себе, 
других детях, педагогическом работнике, родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида 
здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить 
обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и 
систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте 
обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, 
важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 
интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у обучающихся 
представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 
случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать 
педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 
2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С ДЕТЬМИ С ТНР 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы отражают следующие аспекты 

образовательной среды: 
1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые отражают следующие аспекты 

образовательной среды: 
- характер взаимодействия с педагогическим работником; 
- характер взаимодействия с другими детьми; 
- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 
3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 
человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных 
умений при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде 
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называется процессом овладения культурными практиками. 
4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если 

педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 
мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 
разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 
является равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 
Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 
компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в 
его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит 
общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 
интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 
участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 
порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 
обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 
положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных 
качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 
характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 
педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 
он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник поддерживают 
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, 
ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и 
детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь педагогический работник 
везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь 
свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, 
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Направления  взаимодействия  с семьей 

как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 
9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 
10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, педагогические работники содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 
приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения с 
педагогическим работником и переносит его на других людей. 
 

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИТСЯ В ТНР 
Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции обучающихся с ТНР будут 

недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями (законными представителями). 
Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-

восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 
обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в ДОО и 
дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, 
должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс 
восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Направления взаимодействия с семьей отражены на схеме 1. 
Схема1. 

 
 
 
 

Психолого- 
профилактическая 
работа с семьями 
«группы риска» 

Просветительско- 
разъяснительная работа 
с родителями до начала 
посещения 
ребенком группы 

Оказание психолого- 
педагогической 
поддержки семьям 
детей с ЗПР 

Оказание социально- 
правовой поддержки 
семьям воспитанников 
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1. Психолого-
педагогическое 
консультирование по 
заявкам родителей. 
2. Психокоррекционная 
работа в проблемных 

 

1. Пропаганда психолого- 
педагогических и специальных 

знаний. 
2. Обучение элементарным методам 
и приемам коррекционной помощи 
детям в условиях семьи 

 

 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР: 
1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода развития ребенка в период 

дошкольного возраста. 
2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и 

признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 
позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных 
ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, первым и 
важнейшим из которых является семья. Именно родители (законные представители), семья в целом, вырабатывают у 
обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителям (законным представителям) направлено на 
повышение педагогической культуры родителей (законных представителей). Задача педагогических работников - 
активизировать роль родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 
адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания 
ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры 
является ребенок – его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 
человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является обеспечение взаимодействия с 
семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс для формирования у них 
компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 
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- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного воспитания 
обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 
- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным представителям), активизация их 

участия в жизни детского сада. 
- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности 

в семье и детском коллективе; 
- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся. 
8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие направления: 
- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений 

родителей (законных представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 
- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание 
активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание открытого информационного 
пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях). 

9. Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) детей с ТНР: 
- организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 
- повышение уровня родительской компетентности; 
- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 
Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия  
1.1. Общие родит ельские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в год, в начале, в середине и в конце 

учебного года. 
Задачи:  
- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-образовательной работы; 
- решение организационных вопросов; 
- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими организациями, в том числе и 
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социальными службами. 
1.2. Групповые родит ельские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп не реже 3-х раз в год и 

по мере необходимости. 
Задачи: 
- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 
- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 
- решение текущих организационных вопросов. 
1.3. «День от крыт ых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для родителей детей, поступающих в 

ДОО в следующем учебном году. 
Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 
1.4. Темат ические занят ия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на основании запросов и 

анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ДОО один раз в два месяца. 
Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; «Круглые столы» и др. 
Задачи:  
- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи со стороны семьи детям с 

проблемами в развитии; 
- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 
1.5. Проведение дет ских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников занимаются 

специалисты ДОО с привлечением родит елей. 
Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и распространение его на семью. 
 
2. Индивидуальные формы работы  
2.1. Анкет ирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, психолога, воспитателей и по 

мере необходимости. 
Задачи:  
- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  
- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 
- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 
- определение оценки родителями работы ДОО. 



 

54 

2.2. Беседы и консульт ации специалист ов. Проводятся по запросам родителей и по плану индивидуальной 
работы с родителями. 

Задачи:  
- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и воспитания; 
- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 
2.3. «Служ ба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. Служба работает с 

персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей.  
Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и предложения. 
2.4. Родит ельский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп один раз в неделю во второй 

половине дня с 17 до 18 часов. 
Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, разъяснение способов и методов 

взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и 
игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе 
развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 
3.1. Информационные ст енды и т емат ические выст авки. Стационарные и передвижные стенды и выставки 

размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», 
«Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности 
ребенка дома»). 

Задачи:  
- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в ДОО; 
- информация о графиках работы администрации и специалистов. 
3.2. Выст авки дет ских работ . Проводятся по плану образовательной работы. 
Задачи: 
- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 
- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего ребенка. 
3.3. От крыт ые занят ия специалист ов и воспит ат елей. Задания и методы работы подбираются в форме, 

доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 
Задачи:  



 

55 

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей;  
- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в домашних условиях.  
В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и воспитатели специального 

детского сада. Сфера их компетентности определена должностными инструкциями. 
 
4. Проектная деятельность 
4.1. Совмест ные и семейные проект ы различной направленност и. Создание совместных детско-родительских 

проектов (несколько проектов в год). 
Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей и детей. 
4.2. Опосредованное инт ернет -общение. Создание интернет-пространства групп, электронной почты для 

родителей. 
Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если ребенок по разным 

причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и быстро получить различную информацию: 
презентации, методическую литературу, задания, получить ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который изучает и анализирует 
психологические и личностные особенности развития детей в семье.  

 
2.4 ПРОГРМАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ТНР 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ 

НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ТНР 
 
Цели программы КРР: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных недостатками в их 

психофизическом и речевом развитии; 
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с ТНР с 

учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии; 

- создание условий для освоения детьми с ТНР АОП ДО для обучающихся с ТНР. 
Задачи: 
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- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных уровнем их речевого 
развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и медицинских средств 
воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и методической помощи по 
особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

 
CОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР  
 
Программа КРР предусматривает: 
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 
- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего возможность 

использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 
ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных областей и 
воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в 
коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными 
представителями). 
 

КРР всех педагогических работников ДОО включает: 
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня речевого развития, 

механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 
- социально-коммуникативное развитие детей с ТНР; 
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с ТНР; 
- познавательное развитие детей с ТНР, 
- развитие высших психических функций; 
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- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной 
адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, использование 
информационных средств), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в т.ч. родителей 
(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

 
Программа КРР предусматривает вариативные формы специального сопровождения обучающихся с ТНР.  
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 
образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы КРР определяются: 
- состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV 

уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН),  
- механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание),  
- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР,  
- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

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

Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР являются: 
- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с онтогенетическими 

закономерностями его становления; 
- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), синтаксического, 

семантического компонентов языковой способности; 
- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в речевой 

деятельности; 
- 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. 
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Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна быть реализована в 

образовательной организации в группах компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в 
соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для 
данной категории обучающихся.  

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует: 
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с 
квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-
двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в 
целом, реализуемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР;  
- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного образования 

для обучающихся с ТНР. 
 

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 
Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать: 
- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей особенности 

обучающихся с ТНР;  
- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в т.ч. 

инновационных и информационных), разрабатываемых ДОО;  
- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов при 

реализации АОП ДО обучающихся с ТНР;  
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в 

неделю) и педагогом-психологом;  
- обеспечение эффективного планирования и реализации в ДОО образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных 
учетом структуры дефекта обучающихся с ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих эффективность 
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коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими ТНР, позволит оптимально решить задачи их обучения и 
воспитания в дошкольном возрасте. 
 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного 
всестороннего обследования каждого ребенка.  

Обследование строится с учетом следующих принципов: 
1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей 

его развития.  
Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 
- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, особенностях раннего 

речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 
неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 
получаемом лечении и его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его интеллектуальных, 
эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 
образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматривающее определение 
состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и использование в процессе 
обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным 
возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, разрозненные 
патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности 
обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий отграничить 
физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных 
возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления 
коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного 
возраста. 
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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 родителям (законным представителям) 
ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с ребенком обследование начинается с 
ознакомительной беседы, целью которой является не только установление положительного эмоционального контакта, 
но и определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 
давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 
соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогическим работником в 
соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение 
методических пособий и дидактических материалов.  

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о 
характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем 
звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у 
него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания.  

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми 
возможностями и интересами ребенка.  

Беседа организуется на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние 
питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний 
ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

 
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 



 

61 

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 используются такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по 
картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование 
деформированного предложения. 

 
Обследование связной речи 
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений.  
Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале обследования, в процессе так 

называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности монологической речи предлагаются 
задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 
творческого.  

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение 
выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали 
рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и 
реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой.  

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 
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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 этого необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 
инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР.  

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со 
стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе 
слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных 
позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 
слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые 
ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных.  

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. 
Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом 
контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное 
называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-
демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 
звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-
слоговой организации слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 
направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 
адаптированных информационных технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, 
а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, 
первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 
определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 
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последовательности. 
В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных ориентировок и 

моторно-графических навыков. 
В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых навыков, целесообразно 

применять несколько дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР:  
первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью;  
вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи;  
третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных 

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка;  
четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 
 
Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития обучающихся с ТНР 
В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об однозначном отнесении ребенка с 

отклонениями доречевого развития к категории обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим 
применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении 
факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной психолого-
педагогической помощи.  

Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в 
значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений 
речи необходимо предлагать рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к 
группе риска, а также обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии.  

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на 
становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) основным приемам по 
стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка.  

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого развития, 
является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что 
создает необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного аппарата.  

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим 
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работником, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать 
слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в 
пространстве. 

 
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 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, 
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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.  
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Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-
развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием 
психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 
моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 
персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фразой, согласовывает 
основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и 
рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

 
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; 
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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 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. 
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5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий «звук», «слог», 
«слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех 
сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает целенаправленную и 
системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) 
компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 
несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания 
и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, 
ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в т.ч. отсроченных, последствий и осложнений, 
обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

 
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 среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей 
работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной 
до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое 
речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 
Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 
- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 
- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 
- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 
 
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. 

 
Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации  

программы коррекционной работы 
1. Коррекционная на-
правленность работы 

1. Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с 
педагогическим работником и другими детьми: 
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в рамках 
социализации, 
развития общения, 
нравственного, 
патриотического 
воспитания. 
Ребенок в семье и 
сообществе 

1) устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и желание 
сотрудничать с педагогическим работником; 

2) создавать условия для ситуативно-делового общения с педагогическим работником и 
другими детьми, раскрывая способы совместных действий с предметами, побуждая и 
поощряя стремление обучающихся к подражанию; 

3) поддерживать инициативу обучающихся к совместной деятельности и к играм рядом, 
вместе; 

4) формировать средства межличностного взаимодействия обучающихся в ходе 
специально созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности, побуждать их 
использовать речевые и неречевые средства коммуникации; учить обучающихся 
пользоваться различными типами коммуникативных высказываний (задавать вопросы, 
строить простейшие сообщения и побуждения); 

5) по мере взросления и совершенствования коммуникативных возможностей побуждать 
обучающихся к внеситуативно-познавательному общению, поддерживать инициативу в 
познании окружающего, создавать проблемные ситуации, побуждающие обучающихся к 
вопросам; 

6) на завершающих этапах дошкольного образования создавать условия для перехода 
ребенка на уровень внеситуативно-личностного общения, привлекая его внимания к 
особенностям поведения, действиям, характеру педагогических работников; готовить к 
контекстному общению, предполагающему соблюдение определенных правил 
коммуникации. 

2. Создание условий для формирования у ребенка первоначальных представлений о 
себе: 

1) на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к себе, привлекать внимание 
к его зеркальному отражению, гладить по головке, называть ребенка, показывая на 
отражение, по имени, соотнося жестом: «Кто там? Васенька! И тут Васенька!»; 

2) рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других членов семьи, 
радоваться вместе с ними, указывать друг на друга, называть по имени, рисовать ребенка 
одного, с мамой, среди друзей; 
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3) обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его усилий, стремления 
к сотрудничеству с педагогическим работником, направленности на получение результата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к другим детям, к 
взаимодействию с ними: 

1) учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, поглаживания, 
визуального контакта; 

2) учить обучающихся взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не 
причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками; 

3) создавать условия для совместных действий обучающихся и педагогических работников 
(игры с одним предметом - мячом, с песком, с водой); 

4) использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия эмоционального 
напряжения, негативных поведенческих реакций; 

5) вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при проведении праздников 
(Новый год, День рождения, выпускной праздник в детском саду).  

3. Создание условий и предпосылок для развития у обучающихся представлений о 
месте человека в окружающем мире, формирования социальных эмоций, усвоения 
моральных норм и правил: 

1) формировать чувство собственного достоинства, уважения к другому человеку, 
педагогическому работнику, другим детям через пример (педагогического работника) и в 
играх-драматизациях со сменой ролей; 

2) развивать представления о социальных отношениях в процессе наблюдений, сюжетно-
ролевых игр, бесед, чтения художественной литературы; 

3) развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному отношению к 
другим детям, к оказанию им помощи; формировать, внимательное и уважительное 
отношение к родителям (законным представителям), педагогическим работником; 
окружающим детям; 

4) развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, монолог (умение 
идти на компромисс для бесконфликтного решения возникшей проблемы, быть 
терпеливыми, терпимыми и милосердными); 
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5) формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального и когнитивного 
компонентов: принятие себя «я хороший» и умения критично анализировать и оценивать 
продукты своей деятельности, собственное поведение; 

6) создавать условия для преодоления негативных качеств формирующегося характера, 
предупреждения и устранения аффективных, негативистских, аутистических проявлений, 
отклонений в поведении, а также повышенной тревожности, страхов, которые могут 
испытывать некоторые обучающиеся с ЗПР; 

7) создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, как в эмоциональном, 
так и в когнитивном и поведенческом компонентах; важно, чтобы ребенок не только знал о 
моральных нормах и правилах, но давал нравственную оценку своим поступкам и поступкам 
друзей; придерживался правил в повседневной жизни. 

2. Коррекционная на-
правленность работы 
по формированию 
навыков 
самообслуживания, 
трудовому 
воспитанию 

1. Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осуществлять, давать о 
ней словесный отчет, развитие саморегуляции в совместной с педагогическим 
работником и в самостоятельной деятельности: 

1) бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности обучающихся в быту, во 
время игры; 

2) закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на карточки-схемы, 
отражающие последовательность действий; привлекать внимание к поддержанию опрятного 
внешнего вида; содержать в порядке собственную одежду; 

3) закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, одевания, еды, уборки 
помещения, используя вербальные и невербальные средства: показ и называние картинок, в 
которых отражена последовательность действий при проведении процессов 
самообслуживания, гигиенических процедур; 

4) стимулировать желание обучающихся отражать в играх свой опыт по 
самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного для здоровья 
поведения в доме, на природе и на улице; 

5) воспитывать осознание важности бережного отношения к результатам труда человека 
(предметам быта, одежде, игрушкам); 

6) развивать способность к элементарному планированию, к произвольной регуляции 
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действий при самообслуживании в бытовой элементарной хозяйственной деятельности; 
7) совершенствовать трудовые действия обучающихся, продолжая развивать практические 

умения, зрительно-двигательную координацию, постепенно подводя к самостоятельным 
действиям; 

8) воспитывать у обучающихся желание трудиться вместе с педагогическим работником 
на участке Организации, поддерживать порядок на игровой площадке; развивать умение 
подбирать и применять разнообразные предметы-орудия для выполнения хозяйственно-
бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

9) стимулировать интерес обучающихся к изготовлению различных поделок из бумаги, 
природного, бросового материалов, ткани и ниток, обращая внимание на совершенствование 
приемов работы, на последовательность действий, привлекать к анализу результатов труда; 
развивать умение обучающихся ориентироваться на свойства материалов при изготовлении 
поделок; 

10) развивать планирующую и регулирующую функции речи обучающихся в процессе 
изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового труда, заранее распределяя 
предстоящую работу по этапам, подбирая необходимые орудия и материалы для труда; 

11) закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-инструкции (вместе с 
педагогическим работником); 

12) расширять словарь обучающихся и совершенствовать связную речь при обучении их 
различным видам труда и при формировании навыков самообслуживания. 

3. Формирование 
основ безопасного 
поведения в быту, 
социуме, природе 

1. Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для человека и 
безопасного поведения: 

1) знакомить с условиями быта человека одновременно с формированием понимания 
различной знаковой, бытовой, световой и другой окружающей человека информации; 

2) разъяснять назначения различных видов техники и технических устройств (от видов 
транспорта до бытовых приборов) и обучать элементарному их использованию, учитывая 
правила техники безопасности; 

3) развивать, значимые для профилактики детского травматизма тактильные, 
вестибулярные, зрительные ощущения обучающихся, процессы памяти, внимания; 
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4) обращать внимание на особенности психомоторики обучающихся с ЗПР и в 
соответствии с ними проводить профилактику умственного и физического переутомления 
обучающихся в разные режимные моменты; 

5) соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности обучающихся, обеспечивать 
здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок; 

6) побуждать обучающихся использовать в реальных ситуациях и играх знания об 
основных правилах безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, 
полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 
картинным материалом, историческими сведениями, мультфильмами; 

7) способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и ситуаций с опорой на 
мультфильмы, иллюстрации, литературные произведения; 

8) стимулировать интерес обучающихся к творческим играм с сюжетами, расширяющими 
и уточняющими их представления о способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в 
ситуациях, потенциально опасных для жизни и здоровья, учить обучающихся наполнять 
знакомую игру новым содержанием; 

9) формировать представления обучающихся о труде (сотрудник МЧС (спасатель, 
пожарный), сотрудник полиции и ГИБДД (регулировщик, постовой полицейский), водители 
транспортных средств, работники информационной службы), побуждать их отражать 
полученные представления в игре; 

10) учить обучающихся называть и набирать специальные номера телефонов, четко и 
правильно сообщать необходимую информацию (в соответствии с возрастными и 
интеллектуальными особенностями обучающихся); 

11) формировать элементарные представления о безопасном поведении в информационной 
среде: о необходимости согласовывать свои действия с родителями (законными 
представителями), педагогическим работником по допустимой продолжительности 
просмотра телевизионной передачи, компьютерных игр и занятий; 

12) закреплять кооперативные умения обучающихся в процессе игр и образовательных 
ситуаций, проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе 
проигрывания ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности; 
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13) расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и 
адъективного (прилагательные) словарей импрессивной и экспрессивной речи для называния 
объектов, явлений, ситуаций по вопросам безопасного поведения; 

14) объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью поведения 
(пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила 
движения, информационные, запрещающие, предупреждающие знаки); 

15) поощрять проявления осмотрительности и осторожности у обучающихся в 
нестандартных и потенциально опасных ситуациях; 

16) расширять, уточнять и систематизировать представления обучающихся о некоторых 
источниках опасности для окружающего природного мира: обучающиеся должны понимать 
последствия своих действий, уметь объяснить, почему нельзя: ходить по клумбам, газонам, 
рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, распугивать птиц, засорять водоемы, 
оставлять мусор в лесу, парке; почему нужно разводить огонь только в специально 
оборудованном месте и в присутствии родителей (законных представителей), педагический 
работников, перед уходом тщательно заливать место костра водой; 

17) с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, проводить 
психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть знания о правилах безопасного 
поведения, но информация не должна провоцировать возникновение тревожно-фобических 
состояний 
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Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Познавательное развитие» 
 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации  
программы коррекционной работы 

1. Коррекционная на-
правленность работы 
по сенсорному 
развитию 

1. Развитие сенсорных способностей в предметно-практической деятельности: 
1) развивать любознательность, познавательные способности, стимулировать 

познавательную активность посредством создания насыщенной предметно-
пространственной среды; 

2) развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, слухового, 
вкусового, обонятельного, стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу обучения; 

3) развивать сенсорно-перцептивные способности обучающихся, исходя из принципа 
целесообразности и безопасности, учить их выделению знакомых объектов из фона 
зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

4) организовывать практические исследовательские действия с различными 
веществами, предметами, материалами, постепенно снижая участие и помощь 
педагогического работника и повышая уровень самостоятельности ребенка; 

5) учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом-эталоном 
путем прикладывания и накладывания, совмещения элементов; совершенствуя зрительно-
моторную координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение контуров 
пальчиком, примеривание с помощью наложения и приложения данного элемента к 
образцу-эталону); 

6) развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к пониманию 
словесного обозначения признаков и свойств, умению выделять заданный признак; 

7) формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, величине, 
закреплять их в слове: переводить ребенка с уровня выполнения инструкции «Дай такой 
же» к уровню «Покажи синий, красный, треугольник, квадрат» и далее - к 
самостоятельному выделению и словесному обозначению признаков цвета, формы, 
величины, фактуры материалов; 

8) формировать у обучающихся комплексный алгоритм обследования объектов на 
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основе зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия для выделения 
максимального количества свойств и признаков; 

9) развивать способность узнавать и называть объемные геометрические тела и 
соотносить их с плоскостными образцами и с реальными предметами; 

10) учить обучающихся собирать целостное изображение предмета из частей, 
складывать разрезные картинки, постепенно увеличивая количество частей и 
конфигурацию разреза; 

11) развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, величину 
предметов, узнавать и называть их; 

12) развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в сериационном ряду 
по величине, включать элементы в ряд, сравнивать элементы ряда по параметрам 
величины, употребляя степени сравнения прилагательных; 

13) развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при 
группировке предметов, исключении лишнего, обосновывать выбор принципа 
классификации; 

14) знакомить обучающихся с пространственными свойствами объектов 
(геометрических фигур и тел, их формой как постоянным признаком, размером и 
расположением как признаками относительными); развивать способность к их 
идентификации, группировке по двум и нескольким образцам, классификации; 

15) развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
конкретизации, абстрагирования, классификации на основе выделения наглядно 
воспринимаемых признаков. 

2. Коррекционная на-
правленность в работе 
по развитию 
конструктивной 
деятельности 

1. Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мышления, 
способности к моделированию: 

1) формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому 
использованию: демонстрация продуктов конструирования (строительство загонов и 
домиков для зверей, мебели для куклы) с целью; 

2) развивать интерес к конструированию и побуждать к «опредмечиванию», 
ассоциированию нагромождений с реальными объектами, поощряя стремление 
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обучающихся называть «узнанную» постройку; 
3) формировать у обучающихся желание подражать действиям педагогического 

работника; побуждать к совместной конструктивной деятельности при обязательном 
речевом сопровождении всех осуществляемых действий; 

4) учить обучающихся видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные 
и вспомогательные части, устанавливая их функциональное назначение, определяя 
соответствие форм, размеров, местоположения в зависимости от задач и плана 
конструкции; 

5) формировать умение воссоздавать целостный образ путем конструирования из 
частей (используют прием накладывания на контур, заполнения имеющихся пустот); 
уделять внимание развитию речи, предваряющей процесс воссоздания целого из частей; 

6) развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения в ходе создания 
построек; 

7) развивать операционально-технические умения обучающихся, используя 
разнообразный строительный материал; 

8) совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук 
в процессе занятий с конструктивным материалом, требующим разных способов 
сочленения и расстановки элементов (крепление по типу пазлов, деталей с втулками, 
установка детали на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью гаек, 
замков); 

9) учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания обучающихся 
использовать как указательные и соотносящие жесты, так и словесные указания; 

10) побуждать к совместному с педагогическим работником, а затем - к 
самостоятельному обыгрыванию построек; 

11) для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с различными 
материалами: сборно-разборными игрушками, разрезными картинками-пазлами; 

12) положительно принимать и оценивать продукты детской деятельности, радуясь 
вместе с ними, но в то же время, побуждая видеть ошибки и недостатки и стремиться их 
исправить; 
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13) закреплять представления обучающихся об архитектуре как искусстве и о 
строительстве как труде по созданию различных построек, необходимых людям для жизни 
и деятельности; 

14) закреплять представления обучающихся о форме, величине, пространственных 
отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи; 

15) закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и 
конструкций по величине, расположению, употребляя при этом прилагательные и 
обозначая словом пространственные отношения; 

16) формировать способность к анализу и воспроизведению конструкций по 
предметному образцу, чертежу, силуэтному изображению; выполнять схематические 
рисунки и зарисовки построек; 

17) учить обучающихся использовать в процессе конструирования все виды 
словесной регуляции: отчет, сопровождение и планирование деятельности; упражнять 
обучающихся в умении рассказывать о последовательности конструирования после 
выполнения задания, в сравнении с предварительным планом; 

18) развивать творческое воображение обучающихся, использовать приобретенные 
конструктивные навыки для создания построек, необходимых для развертывания или 
продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и 
подвижных игр; 

19) учить обучающихся выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и 
собственному замыслу (с предварительным планированием и заключительным словесным 
отчетом). 

3. Коррекционная на-
правленность работы 
по формированию 
элементарных 
математических 
представлений 

1. Создавать условия и предпосылки для развития элементарных 
математических представлений в дочисловой период: 

1) формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на основе 
выделенного признака (формы, размера, расположения), составлять ряды-серии (по 
размеру, расположению); 

2) совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы наложения и 
приложения) для определения количества, величины, формы объектов, их объемных и 
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плоскостных моделей; 
3) создавать условия для практических действий с дочисловыми множествами, учить 

практическим способам сравнения множеств путем наложения и приложения; 
4) уделять особое внимание осознанности действий обучающихся, ориентировке на 

содержание множеств при их сравнении путем установления взаимно однозначного 
соответствия (приложения один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, количественной характеристики 
чисел: 

1) учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь 
перекладыванием каждого элемента, прикосновением пальцем к каждому элементу, 
указательным жестом, и просто на основании прослеживания глазами; 

2) учить выделять определенное количество предметов из множества по подражанию 
и образцу, после пересчета и без него, соотносить с количеством пальцев, палочек и 
другого символического материала, показывать решение на пальцах, счетных палочках; 

3) при затруднениях в использовании математической символики уделять внимание 
практическим и активно-пассивным действиям с рукой ребенка; 

4) продолжать учить обучающихся образовывать последующее число, добавляя один 
объект к группе, а также предыдущее число, удаляя один объект из группы; 

5) совершенствовать счетные действия обучающихся с множествами предметов на 
основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

6) знакомить обучающихся с количеством в пределах пяти-десяти (возможный 
предел освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их математического 
развития на каждом этапе образовательной деятельности); 

7) прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из единиц на 
различном раздаточном материале; 

8) развивать цифровой гнозис: учить обучающихся узнавать знакомые цифры 0, 1-9 в 
правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга 
изображений, соотносить их с количеством объектов; 

9) учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, на 
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доске, в воздухе; конструированию из различных материалов (ниток, шнуров, мягкой 
цветной проволоки, палочек); лепке из глины, теста, пластилина; 

10) формировать у обучающихся умение называть числовой ряд, выкладывая цифры 
в аналогичной последовательности, подбирать соответствующую цифру к количеству 
объектов, выделять цифровые знаки среди других изображений (букв, схематических 
изображений объектов, геометрических фигур) и называть их обобщающим словом. 

2. Знакомство обучающихся с элементарными арифметическими задачами с 
опорой на наглядность и практические действия: 

1) приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 
2) применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один говорит первую 

часть условия, второй - другую, третий задает вопрос); 
3) знакомить обучающихся с различными символическими обозначениями действий 

задачи, использованием стрелок, указателей, объединительных и разъединительных линии; 
4) учить обучающихся придумывать задачи по предложенной наглядной ситуации, а 

затем по представлению, решать их в пределах усвоенного состава числа; 
5) развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, форме, 

количестве предметов; 
6) вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-драматизации и задачи-

иллюстрации на сложение и вычитание, используя наглядный материал и символические 
изображения (палочки, геометрические фигуры), в пределах пяти-десяти и включать 
сформированные представления в предметно-практическую и игровую деятельности.  

3. Формирование пространственных представлений: 
1) закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы; 
2) развивать у обучающихся способность ориентироваться в телесном пространстве, 

осваивая координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, правая-левая рука, в дальнейшем 
соотносить с правой и левой рукой правую и левую стороны тела; 

3) развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, впереди-сзади, 
справа-слева); 

4) учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между 



 

82 

объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции; 
5) обращать внимание на понимание и употребление предлогов с пространственным 

значением; 
6) обращать особое внимание на относительность пространственных отношений при 

передвижениях в различных направлениях, поворотах, действиях с предметами; 
7) создавать условия для осознания детьми пространственных отношений путем 

обогащения их собственного двигательного опыта, учить перемещаться в пространстве в 
заданном направлении по указательному жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-
маршруту; выполнять определенные действия с предметами и отвечать на вопросы: «Куда? 
Откуда? Где?»; 

8) закреплять умение использовать словесные обозначения местонахождения и 
направления движения, пользуясь при этом движением руки и указательным жестом; 

9) развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови соседей, какая 
игрушка справа от мишки, а какая слева, пересчитай игрушки в прямом и в обратном 
порядках; 

10) формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении зрительных и 
слуховых диктантов; 

11) формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 
12) побуждать обучающихся перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, 

вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции педагогического 
работника и самостоятельно); 

13) соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых 
упражнений, выделяя общие и различные пространственные признаки, структурные 
элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 

14) формировать ориентировку на листе и на плоскости; 
15) формировать представления обучающихся о внутренней и внешней частях 

геометрической фигуры, ее границах, закреплять эти представления в практических видах 
деятельности (рисовании, аппликации, конструировании); 

16) знакомить обучающихся с понятиями «точка», «кривая линия», «ломаная линия», 
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«замкнутая линия», «незамкнутая линия», закрепляя в практической деятельности 
представления обучающихся о взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из 
различных материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических 
фигур). 

4. Формирование временных представлений: 
1) уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев, так и 

пониманию последовательности и цикличности времен года, месяцев, дней недели, 
времени суток; 

2) использовать наглядные модели при формировании временных представлений; 
3) учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; 

формировать представление о возрастных периодах, о том, что родители (законные 
представители), педагогические работники тоже были маленькими; 

4) формировать понимание временной последовательности событий, временных 
причинно-следственных зависимостей (Что сначала - что потом? Что чем было - что чем 
стало?); 

5) развивать чувство времени с использованием песочных часов. 
4. Коррекционная на-
правленность работы 
по формированию 
целостной картины 
мира, расширению 
кругозора 

1. Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных 
представлений: 

1) формировать у обучающихся комплексный алгоритм обследования объектов 
(зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для выделения максимального количества 
свойств объекта; 

2) организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее 
изменениями с привлечением внимания обучающихся к различению природных звуков 
(гром, шум ветра, шуршание насекомых), к изменению световой освещенности дня (во 
время грозы), к различению голосов животных и птиц; 

3) формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, 
правильное его понимание и использование (трещит, поскрипывает), особенно у 
обучающихся с недостатками зрительного восприятия и слухового внимания; лексико-
грамматическим недоразвитием; 



 

84 

4) обучать обучающихся на основе собственных знаний и представлений умению 
составлять рассказы и описывать свои впечатления, используя вербальные и невербальные 
средства (с опорой на схемы); 

5) использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические средства и 
приспособления, усиливающие и повышающие эффективность восприятия; 

6) организовывать опытно-экспериментальную деятельность для понимания 
некоторых явлений и свойств предметов и материалов, для развития логического 
мышления (тает - не тает, тонет - не тонет).  

2. Создание условий для формирования предпосылки экологической культуры: 
1) создавать условия для установления и понимания причинно-следственных связей 

природных явлений и жизнедеятельности человека с опорой на все виды восприятия; 
2) организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в 

естественных условиях, обогащать представления обучающихся с учетом недостатков 
внимания (неустойчивость, сужение объема) и восприятия (сужение объема, замедленный 
темп, недостаточная точность); 

3) развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной информации, 
связанное с выделением наблюдаемых объектов и явлений, обогащать словарный запас; 

4) вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоятельного 
выполнения действий, связанных с уходом за растениями и животными, уборкой 
помещений, территории двора; 

5) расширять и углублять представления обучающихся о местах обитания, образе 
жизни, способах питания животных и растений; 

6) продолжать формировать умение обучающихся устанавливать причинно-
следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 
человеческом, животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 
экспериментирования; 

7) расширять и закреплять представления обучающихся о предметах быта, 
необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для разных 
сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; 
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технические средства); 
8) формировать и расширять представления о Родине: о городах России, ее столице, 

государственной символике, гимне страны; национальных героях; исторических событиях, 
обогащая словарный запас; 

9) расширять и уточнять представления обучающихся о макросоциальном окружении 
(улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, 
транспортные средства); 

10) углублять и расширять представления обучающихся о явлениях природы, 
сезонных и суточных изменениях, связывая их с изменениями в жизни людей, животных, 
растений в различных климатических условиях; 

11) расширять представления обучающихся о праздниках (Новый год, День 
рождения, Выпускной праздник в детском саду, День учителя, День защитника Отечества, 
День города, День Победы, спортивные праздники); 

12) расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 
бытового, предметного, социального и игрового опыта обучающихся. 

5. Коррекционная на-
правленность в работе 
по развитию высших 
психических функций 

1. Развитие мыслительных операций: 
1) стимулировать и развивать опосредованные действия как основу наглядно-

действенного мышления, создавать специальные наглядные проблемные ситуации, 
требующие применения вспомогательных предметов и орудий; 

2) поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных задач; 
учить способам проб, примеривания, зрительного соотнесения; 

3) развивать способность к анализу условий наглядной проблемной ситуации, 
осознанию цели, осуществлению поиска вспомогательных средств (достать недоступный 
руке предмет; выловить из банки разные предметы, используя соответствующее 
приспособление); 

4) знакомить обучающихся с разнообразием орудий и вспомогательных средств, 
учить действиям с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, 
грабельками, наборами для песка; 

5) формировать у обучающихся операции анализа, сравнения, синтеза на основе 
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наглядно воспринимаемых признаков; 
6) учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, схематических 

моделей, а также реальных объектов в определенной последовательности, сначала с 
помощью педагогического работника, затем самостоятельно; 

7) учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, рассматривать их с 
разных сторон с целью точного узнавания, выполнять графические изображения деталей 
конструкторов (с разных сторон); 

8) развивать антиципирующие способности в процессе складывания разрезной 
картинки и сборно-разборных игрушек (работу связывают с другими видами продуктивной 
деятельности), построении сериационных рядов; 

9) развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого по 
фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом - по элементам); 

10) развивать способность к замещению и наглядному моделированию в играх на 
замещение, кодирование, моделирование пространственных ситуаций (игры с кукольной 
комнатой); 

11) учить обучающихся сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя в 
них сходные и различные элементы и детали (2-3 элемента); 

12) развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, 
наложенные, перечеркнутые, конфликтные изображения; 

13) развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать закономерности 
расположения элементов в линейном ряду (в играх «Продолжи ряд», «Закончи ряд»); 

14) развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, картинок-
нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на наглядном материале; 

15) формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивно-
дедуктивного характера: сначала при наблюдении за природными явлениями, при 
проведении опытов, затем на основе имеющихся знаний и представлений; 

16) обращать внимание обучающихся на существенные признаки предметов, учить 
оперировать значимыми признаки на уровне конкретно-понятийного мышления: выделять 
признаки различия и сходства; обобщать ряды конкретных понятий малого объема; 
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17) формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе 
существенных признаков, осуществлять классификацию; 

18) подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 
2. Развитие мнестической деятельности: 
1) осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игровых 

упражнений, мнемотехнических приемов для развития зрительной и слухо-речевой памяти; 
2) совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, динамику и 

прочность запоминания, семантическую устойчивость, тормозимость следов памяти, 
стабильность регуляции и контроля. 

Развитие внимания: 
1) развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах работы; 
2) развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных видах 

деятельности и посредством специально подобранных упражнений; 
3) развивать способность к переключению и к распределению внимания; 
4) развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении бытовых, 

игровых, трудовых действий и в специальных упражнениях 
 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Речевое развитие» 
 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации  
программы коррекционной работы 

1. Коррекционная на-
правленность работы 
по развитию речи 

1. Развитие импрессивной стороны речи: 
1) развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные с педагогическим 

работником действия, наглядные ситуации, игровые действия; 
2) создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; уделять 

особое внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с 
различными видами деятельности; 

3) развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и подражания 
с помощью куклы-помощника; 
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4) в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических особенностей 
слов и высказываний; 

5) в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание 
обучающихся к изменению значения слова с помощью грамматических форм (приставок, 
суффиксов, окончаний); 

6) проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия 
суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией действий (пришел, 
ушел, вышел, зашел), а на этапе подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели 
состава слова; 

7) в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание обучающихся 
на смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при замене твердых и 
мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; 
дочка - точка); 

8) работать над пониманием многозначности слов русского языка; 
9) разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений; 
10) создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, использования 

в активной речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, 
образных выражений, поговорок, загадок); 

11) привлекать внимание обучающихся к различным интонациям (повествовательным, 
восклицательным, вопросительным), учить воспринимать их и воспроизводить; понимать 
смыслоразличительную функцию интонации. 

2. Стимуляция речевого общения: 
1) организовывать и поддерживать речевое общение обучающихся на занятиях и вне 

занятий, побуждение к внимательному выслушиванию других обучающихся, фиксирование 
внимания ребенка на содержании высказываний обучающихся; 

2) создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у ребенка 
отношение к другому ребенку как объекту взаимодействия; 

3) побуждать к обращению к педагогическому работнику, другим детям с сообщениями, 
вопросами, побуждениями (то есть к использованию различных типов коммуникативных 
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высказываний); 
4) обучение обучающихся умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, 

разрешать конфликтные ситуации с помощью речи. 
3. Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, 

просодики, звуко-слоговой структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок: 
1) закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, словах, 

фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда; 
2) развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с предложением 

образцов произнесения разговорной речи, отрывков из литературных произведений, сказок, 
стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок; 

3) формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и 
интонационные особенности предлагаемых речевых образцов; 

4) воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические структуры 
(ритм повтора, ритм чередования, ритм симметрии); 

5) совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой 
структуры и звуконаполняемости; 

6) развивать интонационную выразительность речи посредством использования малых 
фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций; 

7) соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной 
громкости, не допуская форсирования голоса, крика; 

8) следить за голосовым режимом обучающихся, не допускать голосовых перегрузок; 
9) формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать над плавностью 

речи; 
10) развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом; 
11) вырабатывать правильный темп речи; 
12) работать над четкостью дикции; 
13) работать над интонационной выразительностью речи. 
4. Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способности 

дифференцировать фонемы родного языка и фонематического восприятия как 



 

90 

способности к звуковому анализу): 
1) поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к 

узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток); 
2) развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов 

(пылесоса, стиральной машины), нахождению и называнию звучащих предметов и 
действий, подражанию им (пылесос гудит - ж-ж-ж-ж); 

3) на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах грома), 
голосах животных, обучать обучающихся подражанию им; 

4) узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, 
балалайка, дудочка); 

5) учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым 
характеристикам (громко - тихо, длинно - коротко); 

6) учить обучающихся выполнять графические задания, ориентируясь на свойства 
звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий разной длины карандашом на листе 
бумаги в соответствии с произнесенным педагогический работником гласным звуком; 

7) учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими и 
шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими согласными); 

8) учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный звук; 
9) учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий согласный в 

начале слова, глухой согласный - в конце слова; 
10) знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков, учить 

обучающихся давать эти характеристики при восприятии звуков. 
5. Расширение, обогащение, систематизация словаря: 
1) расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением представлений 

об окружающей действительности, развитием познавательной деятельности; 
2) уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; пополнять и 

активизировать словарный запас, уточнять понятийные и контекстуальные компоненты 
значений слов на основе расширения познавательного и речевого опыта обучающихся; 

3) формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы на 
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материале существительных, глаголов, прилагательных; 
4) совершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях 

между словами, знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью слов; 
5) формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря глаголами и 

прилагательными; 
6) проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий. 
6. Формирование грамматического строя речи: 
1) развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения 

продуктивных и непродуктивных словообразовательных моделей; 
2) уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов; 
3) развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении 

морфологическими категориями; 
4) формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосочетаний и 

простых распространенных предложений различных моделей; 
5) закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, 

расширять набор используемых детьми типов предложений, структур синтаксических 
конструкций, видов синтаксических связей и средств их выражения; 

6) работать над пониманием и построением предложно-падежных конструкций; 
7) развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию; 
8) учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 
9) развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, словосочетаний, 

синтаксических конструкций (закончи слово предложение, рассказ). 
7. Развитие связной диалогической и монологической речи: 
1) формировать умения участвовать в диалоге, побуждать обучающихся к речевой 

активности, к постановке вопросов, развивать единство содержания (вопрос - ответ); 
2) стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги - от 

реплики до развернутой речи; 
3) развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления мелодико-

интонационных компонентов, лексического содержания и семантического значения 
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высказываний; 
4) работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и сюжетных 

картинок, различных фишек и схем); 
5) помогать устанавливать последовательность основных смысловых компонентов текста 

или наглядной ситуации, учить оформлять внутритекстовые связи на семантическом и 
коммуникативном уровнях и оценивать правильность высказывания; 

6) развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: пересказа 
небольших по объему текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные 
сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов из личного опыта; 

7) развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-драматизации, 
моделирование ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм, использование 
наглядно-графических моделей; 

8) в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать словесную 
регуляцию во всех видах деятельности: при сопровождении ребенком речью собственных 
практических действий, подведении им итогов деятельности, при элементарном 
планировании с опорами и без; 

9) усиливать организующую роль речи в поведении обучающихся и расширять их 
поведенческий репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и новом 
опыте, о результате поступков и действий, развивая навыки произвольного поведения, 
подчинения правилам и следования инструкции и образцу.  

8. Подготовка к обучению грамоте: 
1) развивать у обучающихся способность к символической и аналитико-синтетической 

деятельности с языковыми единицами; учить приемам умственной деятельности, 
необходимым для сравнения, выделения и обобщения явлений языка; 

2) формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-слогового состава 
слова с помощью фишек; 

3) учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной длины, 
учить выделять предлог в составе предложения, обозначать его фишкой; 

4) учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и «слово» с 
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использованием условно-графической схемы предложения; 
5) упражнять обучающихся в умении составлять предложения по схемам; 
6) развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на условно-

графическую схему; 
7) учить обучающихся выражать графически свойства слов: короткие - длинные слова 

(педагогический работник произносит короткое слово - обучающиеся ставят точку, длинное 
слово - линию - тире); 

8) закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам; 
9) формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным 

зрительным образом буквы; 
10) учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 
11) развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях наложения, 

зашумления, написания разными шрифтами. 
9. Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму: 
1) формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: точки, 

штрихи, обводка, копирование; 
2) учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку по 

образцу и речевой инструкции; 
3) учить обучающихся копировать точки, изображения узоров из геометрических фигур, 

соблюдая строку и последовательность элементов; 
4) учить обучающихся выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой 

инструкции; 
5) учить проводить различные линии и штриховку по указателю - стрелке; 
6) совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, орнаментов 

и сюжетных картинок: учить обучающихся срисовывать, дорисовывать, копировать и 
закрашивать контуры простых предметов. 

2. Коррекционная на-
правленность в работе 
по приобщению к 

1. Формирование элементарной культуры речевого поведения, умение слушать 
родителей (законных представителей), педагогического работника, других детей, 
внимательно и доброжелательно относиться к их рассказам и ответам: 
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художественной 
литературе 

1) вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в детских книгах, 
специально подобранные картинки с близким ребенку содержанием, побуждать называть 
персонажей, демонстрировать и называть их действия; 

2) читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у них 
эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм или совершать ритмичные действия, 
побуждать к совместному и отраженному декламированию, поощрять инициативную речь 
обучающихся; 

3) направлять внимание обучающихся в процессе чтения и рассказывания на полноценное 
слушание, фиксируя последовательность событий; 

4) поддерживать и стимулировать интерес обучающихся к совместному чтению потешек, 
стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок, после прочтения обсуждать и разбирать 
прочитанное, добиваясь понимания смысла; 

5) использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске), отражающие 
последовательность событий в тексте; 

6) в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение персонажей, используя 
различную интонацию, голос различной высоты для передачи состояния персонажей и его 
роли в данном произведении; 

7) беседовать с детьми, работать над пониманием содержания художественных 
произведений (прозаических, стихотворных), поведения и отношений персонажей, 
разъяснять значения незнакомых слов и выражений; 

8) учить обучающихся передавать содержание по ролям, создавая выразительный образ; 
9) учить обучающихся рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной 

деятельностью, рисованием; 
10) вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, широко 

используя речевые игры, шарады. 
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Коррекционно-развивающая работа в образовательной области  
«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации  

программы коррекционной работы 
1. Коррекционная на-
правленность в работе 
по развитию детского 
творчества 

1. Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и регуляционных 
компонентов деятельности в ее продуктивных видах: 

1) формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать условия для 
развития самостоятельного черкания карандашами, мелками, волоконными карандашами, 

2) организовывать совместные действия с ребенком, направляя на ассоциирование 
каракулей с обликом знакомых предметов, поощрять их «узнавание» и называние с целью 
«опредмечивания», 

3) рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать у него 
интерес к изображению и к себе как объекту для изображения; 

4) отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его бытовой, 
предметно-игровой, положительный эмоциональный опыт; рисование сопровождать 
эмоциональными высказываниями; 

5) побуждать обучающихся демонстрировать изображенные на рисунке действия по 
подражанию и самостоятельно; 

6) развивать у обучающихся восприятие плоскостных изображений, уделяя особое 
внимание изображению человека и его действий, рассматриванию картинок, иллюстраций в 
книгах; 

7) знакомить с изобразительными средствами и формировать изобразительные навыки 
в совместной деятельности с педагогическим работником; 

8) учить обучающихся анализировать строение предметов, выделять форму, цвет 
целого объекта и его частей, отражать их с помощью различных изобразительных средств; 

9) уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить передавать строение 
человеческого тела, его пропорции; 

10) побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать различные 
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сочетания цветов; 
11) учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных оттенков 

(зимний пейзаж - летний пейзаж - осенний пейзаж); 
12) развивать целостность восприятия, передавать целостный образ в предметном 

рисунке, отражая структуру объекта; 
13) развивать творческие способности, побуждать придумывать и создавать 

композицию, осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 
материалы и средства; 

14) развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллюстраций, картин, 
рисунков; 

15) развивать интерес обучающихся к пластическим материалам (тесту, глине), в 
процессе лепки, из которых обучающиеся разминают, разрывают, соединяют куски теста, 
расплющивают, а педагогические работники придают затем этим кускам предметный вид, 
что закрепляется в слове и дальнейшем обыгрывании; 

16) развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя технические 
навыки лепки; 

17) включать в последующую совместную игру фигурки людей, животных, 
вылепленных ребенком (собачка просит есть, бегает, спит, «служит»); 

18) знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении поделок с помощью 
аппликации; 

19) развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с детьми задания, 
включающие наклеивание заготовок, учить составлять простейшие декоративных узоры по 
принципу повторности и чередования в процессе «подвижной аппликации», без 
наклеивания; 

20) уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным контролем 
при выполнении аппликации (при совмещении поверхностей держать одной рукой, 
перемещать или сдвигать другой); 

21) совершенствовать ориентировку в пространстве листа при аппликации по образцу 
или словесной инструкции; 
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22) развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную координацию в 
процессе рисования, лепки, аппликации; 

23) использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию речи для составления 
наглядной программы высказываний. 

2. Развитие воображения и творческих способностей обучающихся: 
1) побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; положительно оценивать 

первые попытки участия в творческой деятельности; 
2) формировать ориентировочно-исследовательский этап изобразительной 

деятельности, организовывать целенаправленное изучение, обследование объекта перед 
изображением; отражать воспринятое в речи, передавать свойства объектов в рисунке, 
лепке, аппликации; 

3) учить обучающихся определять свой замысел, словесно его формулировать, 
следовать ему в процессе работы и реализовывать его, объяснять после окончания работы 
содержание получившегося изображения; 

4) развивать воображение, обучая приемам создания новых образов: путем 
агглютинации, гиперболизации, акцентирования, схематизации; 

5) побуждать к созданию новых образов на материале лепки, аппликации, 
изодеятельности (задания «Нарисуй волшебный замок», «Несуществующее животное», 
«Чудо-дерево»); предлагать специальные дидактические игры, в которых требуется 
дорисовать незаконченные изображения; 

6) поддерживать стремление обучающихся к использованию различных средств и 
материалов в процессе изобразительной деятельности; 

7) обогащать представления обучающихся о предметах и явлениях окружающего 
мира, поддерживать стремление к расширению содержания рисунков и поделок 
дошкольников; 

8) побуждать обучающихся изображать себя, окружающих; 
9) развивать планирующую функцию речи и произвольную регуляцию деятельности 

при создании сюжетных рисунков, передаче их содержания в коротких рассказах; 
10) стимулировать желание обучающихся оценивать свои работы путем 
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сопоставления с натурой и образцом, со словесным заданием; 
11) закреплять пространственные и величинные представления обучающихся, 

используя для обозначения размера, места расположения, пространственных отношений 
языковые средства; 

12) развивать у обучающихся чувство ритма в процессе работы кистью, карандашами, 
фломастерами; 

13) вызывать у обучающихся интерес к лепным поделкам, расширяя их представления 
о скульптуре малых форм и выделяя средства выразительности, передающие характер 
образа, поддерживать стремление обучающихся лепить самостоятельно. 

2. Коррекционная на-
правленность работы 
по приобщению к 
изобразительному 
искусству 

Задачи: 
1) знакомить обучающихся с доступными их пониманию и восприятию 

произведениями искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, народными 
игрушками, предметами народного декоративно-прикладного искусства); 

2) развивать у обучающихся художественное восприятие произведений 
изобразительного искусства, учить их эмоционально реагировать на воздействие 
художественного образа, понимать содержание произведения и выражать свои чувства и 
эмоции с помощью творческих рассказов; 

3) закреплять знания обучающихся о произведениях русских художников, используя 
средства «музейной педагогики»; 

4) знакомить обучающихся с народными промыслами, приобщать к некоторым видам 
росписи, воспитывать эстетические чувства. 

3. Коррекционная на-
правленность работы в 
процессе музыкальной 
деятельности 

1. Задачи: 
1) организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе знакомства 

обучающихся со звучащими игрушками и предметами (барабан, бубен, дудочка), учить 
различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, определять по звукоподражаниям, 
как подают голос животные; 

2) формировать пространственную ориентировку на звук, звучание игрушек в 
качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и упражнениях, 
побуждение к определению расположения звучащего предмета, бежать к нему, показывать 
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и называть его; 
3) привлекать внимание к темпу звучаний (быстро или медленно), силе звуков 

(громко или тихо); 
4) побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера движений, 

произнесения звуков, проговаривания потешек и стихов; 
5) создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, умения 

реагировать на начало и окончание музыки; 
6) привлекать к прослушиванию музыки, побуждая обучающихся к слуховому 

сосредоточению и нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии; 
7) побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и плясового, 

спокойного и веселого характеров, вызывая соответствующие эмоции и двигательные 
реакции; 

8) использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную 
деятельность как средство для активизации и повышения эмоционального фона восприятия 
окружающего; 

9) формировать у обучающихся музыкально-эстетические, зрительно-слуховые и 
двигательные представления о средствах музыки, передающие образы объектов, их 
действия (бежит ручеек, идет медведь); 

10) развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и тембровый слух, 
включая в занятия разные музыкально звучащие предметы и игрушки; 

11) знакомить обучающихся с разными музыкальными инструментами; привлекать 
внимание к их звучанию, а также оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать 
музыкальное восприятие, слушательскую культуру обучающихся, обогащать их 
музыкальные впечатления; 

12) развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания музыкальных 
произведений и разученных мелодий; 

13) расширять и уточнять представления обучающихся о средствах музыкальной 
выразительности, жанрах и музыкальных направлениях, исходя из особенностей 
интеллектуального развития обучающихся с ЗПР; 
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14) привлекать обучающихся к музыкальной деятельности, то есть, элементарной игре 
на дудочке, ксилофоне, губной гармошке, барабане, к сольной и оркестровой игре на 
детских музыкальных инструментах; 

15) формировать эмоциональную отзывчивость обучающихся на музыкальные 
произведения и умение использовать музыку для передачи собственного настроения; 

16) развивать певческие способности обучающихся (чистота исполнения, 
интонирование, дыхание, дикция, слаженность); учить пропевать по возможности все слова 
песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию; 

17) формировать разнообразные танцевальные умения обучающихся, динамическую 
организацию движений в ходе выполнения коллективных (групповых и парных) и 
индивидуальных танцев; 

18) расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время 
танцев, музыкально-ритмических упражнений: передавать их друг другу, поднимать вверх, 
покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч; 

19) совершенствовать пространственную ориентировку обучающихся: выполнять 
движения под музыку по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и 
двигательному сигналам; 

20) учить обучающихся ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при 
движении, поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, 
поворачивая кисти, не задевая партнеров; 

21) развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять 
движения в соответствующем музыке ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта 
(акцент), метрический рисунок при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

22) учить обучающихся выполнять движения в соответствии с изменением характера 
музыки (быстро - медленно); самостоятельно придумывать и выполнять движения под 
разную музыку (вальс, марш, полька); развивать эмоциональность и свободу проявлений 
творчества в музыкальных играх; 

23) согласовывать музыкальную деятельность обучающихся с ознакомлением их с 
произведениями художественной литературы, явлениями в жизни природы и общества; 
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24) стимулировать желание обучающихся эмоционально откликаться на 
понравившееся музыкальное произведение, передавать свое отношение к нему вербальными 
и невербальными средствами; отражать музыкальные образы изобразительными 
средствами; 

25) учить обучающихся понимать коммуникативное значение движений и жестов в 
танце, объяснять их словами; обогащать словарный запас обучающихся для описания 
характера музыкального произведения 

 
Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Физическое развитие» 

Коррекционно-развивающая направленность работы в области «Физическое развитие» обучающихся с ЗПР 
подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, физического развития, 
формирования у них полноценных двигательных навыков и физических качеств, применения здоровьесберегающих 
технологий и методов позитивного воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию специальной 
(коррекционной) работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьи обучающихся в процесс их 
физического развития и оздоровления. 

Задачи коррекционно-развивающей работы в образовательной области «Физическое развитие»: 
- коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 
нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук; 
- развитие техники тонких движений; 
- коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 
- коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 
пространственной организации движений; 
моторной памяти; 
слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; 
произвольной регуляции движений. 
 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 
работы 

1. Коррекционная на- 1. Задачи: 
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правленность в работе 
по формированию 
начальных 
представлений о ЗОЖ 

1) знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне с условиями, 
необходимыми для нормального роста тела, позвоночника и правильной осанки, и 
средствами физического развития и предупреждения его нарушений (занятия на различном 
игровом оборудовании - для ног, рук, туловища); 

2) систематически проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 
полифункционального оборудования (сенсорные тропы, сухие бассейны), направленные на 
улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной чувствительности 
тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, преодоление нервно-психической 
возбудимости обучающихся, расслабление гипертонуса мышц; 

3) осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности обучающихся; 
создавать условия для нормализации их двигательной активности: привлекать к активным 
упражнениям и играм пассивных обучающихся (включать их в совместные игры, в 
выполнение хозяйственно-бытовых поручений) и к более спокойным видам деятельности 
расторможенных дошкольников, деликатно ограничивать их повышенную подвижность; 

4) проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса мускулатуры, развивая 
у обучающихся самостоятельный контроль за работой различных мышечных групп на 
основе контрастных ощущений («сосулька зимой» - мышцы напряжены, «сосулька весной» 
- мышцы расслабляются); использовать упражнения по нормализации мышечного тонуса, 
приёмы релаксации; 

5) проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие формирование 
пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, разной поверхности - песку, мату; захват 
ступнями, пальцами ног предметов); 

6) учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений необходимость 
достижения тонизирующего и тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных 
упражнений (нагрузка должна не только соответствовать возможностям обучающихся, но и 
несколько превышать их); 

7) внимательно и осторожно подходить к отбору содержания физкультурных занятий, 
упражнений, игр для обучающихся, имеющих низкие функциональные показатели 
деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности 
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нервно-психической деятельности (повышенная утомляемость, чрезмерная подвижность 
или, наоборот, заторможенность); 

8) контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая 
интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству движений) в процессе 
коррекции недостатков моторного развития и развития разных видов детской деятельности, 
требующих активных движений (музыкально-ритмические занятия, хозяйственно-бытовые 
поручения); 

9) осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и средств 
физического воспитания с учетом возрастных физических и индивидуальных возможностей 
обучающихся; 

10) включать упражнения по нормализации деятельности опорно-двигательного 
аппарата, коррекции недостатков осанки, положения стоп; осуществлять профилактику и 
коррекцию плоскостопия у обучающихся; 

11) объяснять значение, формировать навыки и развивать потребность в выполнении 
утренней гимнастики, закаливающих процедур (при участии педагогического работника); 

12) учить обучающихся элементарно рассказывать о своем самочувствии, объяснять, 
что болит; 

13) развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, ритмического 
дыхания с углубленным, но спокойным выдохом; правильного носового дыхания при 
спокойно сомкнутых губах; 

14) проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 
полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие бассейны), 
направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной 
чувствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и 
сухожилий, расслабление гипертонуса мышц; 

15) побуждать обучающихся рассказывать о своем здоровье, о возникающих 
ситуациях нездоровья; 

16) привлекать родителей (законных представителей) к организации двигательной 
активности обучающихся, к закреплению у обучающихся представлений и практического 
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опыта по основам ЗОЖ. 
2. Коррекционная на-
правленность в работе 
по физической 
культуре 

1. Задачи: 
1) создавать условия для овладения и совершенствования техники основных 

движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, бросания и ловли, включать их в 
режимные моменты и свободную деятельность обучающихся (например, предлагать детям 
игровые задания: «пройди между стульями», «попрыгай как зайка»); 

2) использовать для развития основных движений, их техники и двигательных качеств 
разные формы организации двигательной деятельности: физкультурные занятия, 
физкультминутки (динамические паузы); разминки и подвижные игры между занятиями, 
утреннюю гимнастику, «гимнастику» пробуждения после дневного сна, занятия ритмикой, 
подвижные игры на свежем воздухе; 

3) учить обучающихся выполнять физические упражнения в коллективе, развивать 
способность пространственной ориентировке в построениях, перестроениях; 

4) развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение положения 
тела во время перемещения по сложным конструкциям из полифункциональных мягких 
модулей (конструкции типа «Ромашка», «Островок», «Валуны»); 

5) способствовать развитию координационных способностей путём введения сложно-
координированных движений; 

6) совершенствование качественной стороны движений - ловкости, гибкости, силы, 
выносливости; 

7) развивать точность произвольных движений, учить обучающихся переключаться с 
одного движения на другое; 

8) учить обучающихся выполнять упражнения по словесной инструкции 
педагогических работников и давать словесный отчет о выполненном движении или 
последовательности из двух-четырех движений; 

9) воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 
10) формировать у обучающихся навыки контроля динамического и статического 

равновесия; 
11) учить обучающихся сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, 
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средний, медленный); 
12) закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в колонне, при беге парами 

соизмерять свои движения с движениями партнера; 
13) закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику: энергично 

отталкиваться и мягко приземляться с сохранением равновесия; 
14) учить координировать движения в играх с мячами разных размеров и с набивным 

мячом, взаимодействовать с партнером при ловле и бросках мяча; 
15) продолжать учить обучающихся самостоятельно организовывать подвижные 

игры, предлагать свои варианты игр, комбинации движений; 
16) учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, последовательность 

действий в эстафетах, играх со спортивными элементами; 
17) включать элементы игровой деятельности при закреплении двигательных навыков 

и развитии двигательных качеств: движение по сенсорным дорожкам и коврикам, 
погружение в сухой бассейн и перемещение в нем в соответствии со сценарием досугов и 
спортивных праздников; 

18) совершенствовать общую моторику, используя корригирующие упражнения для 
разных мышечных групп; 

19) стимулировать потребность обучающихся к точному управлению движениями в 
пространстве: в вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскостях (чувство 
пространства); 

20) формировать у обучающихся навыки выполнения движений и действий с 
предметами по словесной инструкции и умение рассказать о выполненном задании с 
использованием вербальных средств; 

21) стимулировать положительный эмоциональный настрой обучающихся и желание 
самостоятельно заниматься с полифункциональными модулями, создавая из них различные 
высотные и туннельные конструкции; 

22) развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под музыку: 
побуждать двигаться в соответствии с темпом, ритмом, характером музыкального 
произведения), 
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23) предлагать задания, направленные на формирование координации движений и 
слова, сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материалом 
(обучающиеся могут одновременно выполнять движения и произносить речевой материал 
или один ребенок проговаривает, остальные выполняют или педагогический работник 
проговаривает, обучающиеся выполняют). 

3. Коррекция 
недостатков и развитие 
ручной моторики 

1. Задачи: 
1) дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации мышечного 

тонуса; 
2) развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагогического 

работника; формировать дифференцированные движения кистями и пальцами рук: сгибание 
и разгибание, отведение в стороны пальцев; выполнять согласованные действия пальцами 
обеих рук. 

3) развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать умение сгибать 
и разгибать каждый палец на руке; 

4) тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 
5) развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата крупных и 

мелких предметов разной формы; 
6) применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей рук при 

утомлении; 
7) развивать практические умения при выполнении орудийных и соотносящих 

предметных действий; 
8) развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание 

музыкальных инструментов; 
9) развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; побуждать 

выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением; 
10) формировать у обучающихся специфические действия пальцами рук в играх с 

мелкими предметами и игрушками разной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, 
вращение, формировать дифференцированные движения пальцев рук при нанизывании бус, 
пуговиц, колечек на шнурок в определенной последовательности, представленной на 
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образце; 
11) развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом хватания; 
12) учить обучающихся выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: 

точкам, пунктирным линиям; 
13) развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание воды из 

одной емкости в другую при использовании чашки, деревянной ложки, половника, воронки; 
пересыпать сыпучие материалы; 

14) учить выполнять определенные движения руками под звуковые и зрительные 
сигналы (если я подниму синий флажок - топни, а если красный-хлопни в ладоши; в 
дальнейшем значение сигналов изменяют); 

15) развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак - ладонь», 
«камень - ножницы»); 

16) учить обучающихся выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя 
к основанию; 

17) учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя различные 
виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы). 

2. Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 
1) формировать базовые графические умения: проводить простые линии - дорожки в 

заданном направлении, точки, дуги, соединять элементы на нелинованном листе, а затем в 
тетрадях в крупную клетку с опорой на точки; 

2) развивать зрительно-моторную координацию при проведении различных линий по 
образцу: проводить непрерывную линию между двумя волнистыми и ломаными линиями, 
повторяя изгибы; проводить сплошные линии с переходами, не отрывая карандаш от листа; 

3) развивать точность движений, учить обводить по контуру различные предметы, 
используя трафареты, линейки, лекала; 

4) развивать графические умения и целостность восприятия при изображении 
предметов, дорисовывая недостающие части к предложенному образцу; 

5) развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при воспроизведении 
образца из заданных элементов; 
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6) учить обучающихся заштриховывать штриховать контуры простых предметов в 
различных направлениях; 

7) развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цветными 
карандашами, с учетом индивидуальных предпочтений при выборе цвета. 

4. Коррекция 
недостатков и развитие 
артикуляционной 
моторики 

Задачи: 
1) развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-кинестетические 

ощущения для усиления перцепции артикуляционных укладов и движений; 
2) вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции; 
3) формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп звуков с 

помощью артикуляционной гимнастики; 
4) развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные кинестезии; 
5) формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации вдоха и выдоха 

через нос и рот; 
6) развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях 

подражательного характера (яркое солнышко - плотно сомкнули веки, обида - надули 
щеки). 

5. Коррекция 
недостатков и развитие 
психомоторной сферы 

1. Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедической и 
фонетической ритмики: 

1) продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и 
моторных компонентов деятельности (слухо-зрительно-моторную координацию, 
мышечную выносливость, способность перемещаться в пространстве на основе выбора 
объекта для движения по заданному признаку); 

2) способствовать развитию у обучающихся произвольной регуляции в ходе 
выполнения двигательных заданий; 

3) при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного развития 
использовать разные сигналы (речевые и неречевые звуки; наглядность в соответствии с 
возможностями зрительного восприятия); 

4) развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на двигательную 
активность; 
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5) развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и зрительно-моторную 
координации; 

6) формировать и закреплять двигательные навыки, образность и выразительность 
движений посредством упражнений психогимнастики, побуждать к выражению 
эмоциональных состояний с помощью пантомимики, жестов, к созданию игровых образов 
(дворник, повар...); 

7) развивать у обучающихся двигательную память, предлагая выполнять 
двигательные цепочки из четырех-шести действий; танцевальных движений; 

8) развивать у обучающихся навыки пространственной организации движений; 
совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми согласованных 
движений, а также навыки разноименных и разнонаправленных движений; 

9) учить обучающихся самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с 
опорой на ориентиры разного цвета, разной формы; 

10) формировать у обучающихся устойчивый навык к произвольному мышечному 
напряжению и расслаблению под музыку; 

11) закреплять у обучающихся умения анализировать свои движения, движения 
других детей, осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий 
в ходе двигательных упражнений; 

12) подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и сочетать их 
выполнение с музыкальным сопровождением, речевым материалом; 

13) предлагать задания, направленные на формирование координации движений и 
слова, побуждать сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материалом 
(обучающиеся могут одновременно выполнять движения и произносить речевой материал, 
или же один ребенок, или педагогический работник, проговаривает его, остальные 
выполняют); 

14) учить обучающихся отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем соотносить 
ритмическую структуру с графическим образцом. 

 
Алгоритм выявления детей с ОВЗ 
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С целью выявления особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных недостатками в их 
физическом, психическом и речевом развитии в Учреждении организована деятельность психолого-педагогического 
консилиума (ППк), в рамках которого осуществляется система комплексного психолого- педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с ЗПР в условиях образовательного процесса. 

Сопровождение как процесс, как целостная система деятельности опирается на определенные принципы. 
Основополагающим принципом является соблюдение интересов ребенка. Педагоги, занятые в системе сопровождения, 
решают каждую проблемную ситуацию с максимальной пользой для ребенка, т. е. способствуют созданию условий на 
уровне семьи и Учреждения. 

Успешность помощи ребенку часто зависит от взаимодействия специалистов в системе сопровождения: 
«специалист-ребенок-родитель-специалист». 

Еще один важный принцип, который используется - это принцип системности сопровождения, реализуемый через 
единство диагностики, коррекции и развития - определение основных задач и мероприятий по оказанию помощи 
ребенку. 

Цель психолого-педагогического сопровождения ребенка в образовательном процессе, заключается в обеспечении 
нормального развития ребенка (в соответствии с условно установленной нормой развития в соответствующем  
возрасте). 

Общими задачами психолого-педагогического сопровождения являются: 
- предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 
- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, социализации; 
- развитие психолого - педагогической компетентности (психологической культуры) родителей, педагогов. 
Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя: 
Коррекционно-педагогическое воздействие: 
- познавательное развитие; 
- коррекция вербально-двигательных процессов; 
- коррекция речевого развития; 
- становление игровой деятельности; 
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- формирование элементов трудовой деятельности; 
- здоровьесохраняющая деятельность; 
- коррекция сенсомоторных нарушений. 
Психолого-педагогическое и психофизическое воздействие: 
- формирование мотивации к познанию; 
- формирование психических процессов; 
- формирование ручной и мелкой моторики; 
- развитие коммуникативных способностей. 
Формой сопровождения является психолого-педагогический консилиум учреждения (ППк), которую можно 

представить в виде алгоритма и содержания деятельности специалистов 
 
2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Цель и задачи воспитания 
1.1.1. Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников с ТНР и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и 

правилах поведения; 
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными 

ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 
1.1.2. Общие задачи воспитания в ДОО: 
1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном 

и недопустимом; 
2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 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; 
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4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования и принятия уклада, 
воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 год - 3 года, 3 года - 8 лет) на 
основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся 
с ТНР. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 
 
1.2. Направления воспитания 
1.2.1. Патриотическое воспитание 
Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у ребёнка личностной позиции наследника 

традиций и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 
Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Чувство патриотизма 

возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей 
стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 
ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из 
культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма наследника», испытывающего 
чувство гордости за наследие своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего 
народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 
(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма 
созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины (предполагает 
конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и 
аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

1.2.2. Социальное воспитание 
Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие 

дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 
Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 
В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. 
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Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 
интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению 
невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 
инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных ценностей, формирование 
у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и 
воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - 
уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 
ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 
культурного поведения. 

1.2.3. Познавательное воспитание 
Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания. 
Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания. 
В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны воспитательного 

процесса и является непременным условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 
инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 
содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие 
ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной картины мира, в которой 
интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

1.2.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения детей к здоровому 

образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 
Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 
Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и укрепления здоровья детей, становления 

осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 
социального благополучия человека. 

1.2.5. Трудовое воспитание 
Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию и приобщение 
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ребёнка к труду. 
Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу 
людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в 
выполнении трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 

1.2.6. Этико-эстетическое воспитание 
Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребёнка ценностного отношения к красоте. 
Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 
Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей обстановке, в природе, в 

искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение 
чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, 
способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид 
детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 
 

1.3. Принципы воспитания 
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 
- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития 

личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 
культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых 
всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 
взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и традициях России, включая 
культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный 
опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 



 

115 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 
реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от внутренних и 
внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

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

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все обучающиеся, независимо от 
их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в 
общую систему образования. 

Принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, 
совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, содержащие традиции региона 
и ДОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 
социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, 
годового циклов жизни ДОО, способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 
участниками образовательных отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями, образцами и практиками, и учитывает психофизических особенностей обучающихся с ТНР. Основными 
характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 
1.4. Целевые ориентиры воспитания 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на 

перспективу развития и становления личности ребенка с ТНР. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 
виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ТНР к концу раннего и 
дошкольного возрастов.  

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, т.к. 
«целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 
оценке, в т.ч. в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
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сравнения с реальными достижениями обучающихся». 
 

1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР младенческого и раннего возраста 
(до 3 лет). 

 
Таблица. 

Порт рет  ребенка младенческого и раннего возраст а (к 3-м годам) 
 

№ 
п/п 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотическ
ое 

Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему 
миру 

2 Социальное Человек,  
семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 
Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 
Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны педагогических работников. 
Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении.  
Способный общаться с другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения 
3 Познавательн

ое 
Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и 

деятельности 
4 Физическое и 

оздоровительн
ое 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 
самостоятельно ест, ложится спать. Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в 
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Организации, на природе 
4 Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать педагогическому работнику в доступных 
действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в 
продуктивных видах деятельности 

5 Этико-
эстетическое 

Культура и 
красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий интерес и желание 
заниматься продуктивными видами деятельности 

 
1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР дошкольного возраста (до 8 лет). 

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

 
№ 
п/п 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотическ
ое 

Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, 
испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, близким 
людям. 

2 Социальное Человек,  
семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 
уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, способный 
к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки 
чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; принимающий 
и уважающий различия между людьми. Освоивший основы речевой 
культуры. Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 
слышать собеседника, способный взаимодействовать с педагогическим 
работником и другими детьми на основе общих интересов и дел. 

3 Познавательн
ое 

Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 
самовыражении, в т.ч. творческом, проявляющий активность, 
самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 
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коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 
самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе 
традиционных ценностей российского общества. 

4 Физическое и 
оздоровительн
ое 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 
стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в 
т.ч. в цифровой среде), природе. 

5 Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к 
людям труда, результатам их деятельности, проявляющий трудолюбие при 
выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

6 Этико-
эстетическое 

Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 
поступках, искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в 
продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками художественно-
эстетического вкуса. 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1. Уклад образовательной организации 
Уклад ДОО задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 
представителей), субъектов социокультурного окружения ОО. 

Основные характеристики уклада организации 
Цель и смысл деятельности ДОО, её миссия - разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, 
исторических и национально-культурных традиций. 

Принципы жизни и воспитания в ДОО 
Принципы жизни и воспитания в ДОО соответствуют основным принципам дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 
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обогащение (амплификация) детского развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 
(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество ДОО с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Образ ДОО, её особенности, символика, внешний имидж 
Имидж ДОО – эмоционально окрашенный образ ДОО, обладающий целенаправленно заданными характери-

стиками и призванный оказывать психологическое влияние определённой направленности на конкретные группы 
социума. 

Каждый работник рассматривается как «лицо» учреждения, по которому судят о ДОО в целом. Каждый член 
коллектива имеет свой профессиональный имидж, и в то же время всех – и руководителей, и педагогов, и младший 
обслуживающий персонал – объединяет общий имидж: внешний вид, культура общения, интеллект, приветливая 
улыбка, привлекательность манер поведения, гордость за своё учреждение и воспитанников. 

Руководитель ДОО обладает высоким профессионализмом, компетентностью, организаторскими качествами, 
работоспособностью, политической культурой, высокой нравственностью, личным авторитетом, стремиться к демо-
кратическому стилю руководства, умеет найти общий язык с молодыми и пожилыми, детьми и родителям, работни-
ками разных профессий, людьми разного образования, семейного положения, квалификации. 

ДОО использует символику и атрибуты, отражающие особенности дошкольного учреждения и его традиции, в 
оформлении помещений в повседневной жизни и в дни торжеств. При выборе символов и атрибутики ДОО руковод-
ствуется их доступностью, безопасностью используемых материалов, привлекательностью содержания для обуча-
ющихся. 
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Символика и атрибутика отражает: 
 чувство уважения к традициям ДОО; 
 гордость за достижения образовательного учреждения и желание преумножать его успехи; 
 чувства единения и дружеские чувства в каждой группе, между группами и сотрудниками; 
 стремление к дисциплине; 
 формирование эстетического вкуса. 
 Эмблема ДОО представляет собой композицию: золотое солнце с лучами, русские березки, на переднем 

плане – теремок.  
 солнце – символ тепла и света 
 березки – символ Родины 
 Т еремок – символ мира и дружбы. 

Флаг ДОО представляет собой прямоугольное полотнище зелёного цвета с расположенной на нем эмблемой ДОО. 
 
Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам и партнерам ДОО 
Отношение к воспитанникам строятся по следующим правилам: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 
замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 
интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия 
детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия*(7); 
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 
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взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 
проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в интересах создания максимально 
благоприятных условий для развития обучающихся. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества для объединения усилий семьи и ДОО в 
воспитании ребенка. 

 
Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО 
Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку 

освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. Каждая традиция решает определенные 
воспитательные задачи и соответствует возрастным особенностям детей. 

В ДОО стало доброй традицией поздравление пожилых людей. Дети совместно с педагогами выступают с 
концертными номерами и самыми тёплыми пожеланиями здоровья и долгих лет жизни. Эти встречи оставляют сильные 
впечатления у детей и способствуют воспитанию бережного отношения к людям старшего поколения. 

В ДОО регулярно проводятся календарные и народные праздники. Приобщение детей к народным традициям 
помогает воспитывать здоровую, гармоничную личность, способную преодолевать жизненные препятствия и сохранить 
бодрым тело и дух до глубокой старости. 

Особой популярностью пользуются детско-родительские проекты 
Кроме того, в каждой группе проводится работа по созданию своих традиций.  
Цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить 

на доброжелательное общение со сверстниками. Педагоги в каждой группе самостоятельно выбирают форму, в 
которой проходит традиционное утреннее приветствие, а также сроки, когда одно приветствие может смениться другим. 

«Отмечаем день рождения». 
Цель: развивать у детей способность сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, 

подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют именинника, поют ему 
«Каравай», в средней, старшей и подготовительной группах.  

Этикет как условный ритуал представляет собой общепринятую систему определённых правил вежливости, 
которые регламентируют особенности взаимоотношений между представителями различных слоёв населения и 
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социальных групп в соответствии с их общественным статусом. 
Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО 
РППС – заданная укладом совокупность всех предметных ресурсов, обусловливающих реализацию 

воспитательного процесса в ДОО с учетом их пространственной организации. 
Предметно-пространственная среда не только отражает традиционные российские ценности, но и способствует их 

принятию и раскрытию ребенком. 
Предметно-пространственная среда отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику ДОО и 

включает оформление помещений, оборудование, игрушки. 
 
Ценности Оформление 

помещения 
Наполняемость 

Родина, природа Патриотический центр. 
Центр природы в группе. 
Природа на территории 
ДОО. 

Государственные символы РФ, символика группы. 
Фото первых лиц РФ и области. Папки-передвижки «День 

России», 
«День флага». Художественная литература. Изделия народных 

промыслов. Природный материал. 
Цветы. 
Наборы животных, деревьев, растений. Глобус. 
Куклы в национальных костюмах. Д\и игры. 

Жизнь, милосердие, 
добро 

Тематические стенды. 
Оформление стен 
групповых 

помещений. 

Фото выставки. Книги и пособия. 

Человек, семья, дружба, 
сотрудничество 

Центр театрализации и 
музицирования. Центр 
уединения. Стенды для 
родителей. 

Подушка – дружка. Коробочка – мирилка Художественная 
литература Книги, пособия. 

Игровое оборудование. С/р игра «Семья». 
Материалы для творчества. Фотоальбомы «Моя семья». 
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Фотовыставки. Выставки 
творчества. 

Познание Центр математики и 
логики. 
Центр 
экспериментирования.  
Центр конструирования. 

Лаборатория для познавательно - исследовательской и опытно 
- экспериментальной деятельности детей. Игрушки и игровое 
оборудование для с/р игры «Школа». 

Игры – головоломки. Математические игры. 
Развивающие игры В.В. Воскобовича 
Конструктор различных размеров и материалов. 

Здоровье, жизнь Центр двигательной 
активности. 
Центр безопасности. 
Центр уединения. 
Кабинет педагога- 
психолога. 
Кабинет учителя – 
логопеда. 
Спортивный зал. 
Спортивная площадка на 
территории ДОО. 

Спортивное оборудование в группах и спортивном зале. 
Дорожки здоровья. Тропа здоровья. 
С/р игра «Больница». Макеты по ПДД. Стенды безопасности. 
Муляжи фруктов и овощей. Книги, пособия. 
Стенд настроения. 

Труд Уголок дежурств. 
Центр природы в группе. 

Огород на 
подоконнике, город на 
территории. 

Оборудование для труда в природе (детские лопаты, грабли). 
Оборудование для с/р игр. Набор детских инструментов. Куклы 

по профессиям. 
Д/и, пазлы «Профсессии». Набор костюмов. 
Книги, пособия. 
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Культура и красота Эстетическое 
оформление групповых 
помещений. 
Музыкальный зал. Центр 
природы. 

Центр творчества. 
Центр театрализации и 
музицирования. 

Выставки детского 
творчества. 

Разные виды театров, музыкальные инструменты, посуда с 
элементами росписей. 

Ширмы, костюмерные. Книги, пособия. 
Картотеки игр, закличек, песен. с/р игра «Салон красоты». 
Набор картинок «Правила поведения» Набор картинок 

«Цветущие растения» Материалы для творчества 

 
Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО (учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности) 
Социокультурный контекст воспитания учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 
В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта 

образовательных отношений в Программе воспитания. 
Социокультурные особенности. 
В районе отсутствуют объекты промышленного производства, в ближайшем окружении имеются культурно - 

массовое и спортивные центры «Аквапарк», «Ледовая арена», «Археопарк». Социокультурное пространство обра-
зовательного учреждения достаточно разнообразно. 

Региональные особенности. 
ДОО располагается на территории города Ханты-Мансийска – столицы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры.  
Принципы работы, по реализации задач по региональному компоненту: 
 принцип региональности (ориентация на учёт особенностей региона во всем воспитательном процессе); 
 принцип историзма (раскрытие истории региона и города); 
 принцип комплексности и интегративности (объединение различных аспектов содержания в единое целое, 

развитие новой целостности); 



 

125 

 принцип природосообразности, учёта природного развития детей, их возрастных и индивидуальных осо-
бенностей, сохранения и укрепления их физического и психического здоровья; 

 принцип вариативности воспитательных стратегий в воспитательном пространстве культуры народов ханты 
и манси. 

Конфессиональные особенности. 
Основной контингент обучающихся ДОО — россияне, родной язык которых – русский. В то же время в ДОО есть 

дети из семей других национальностей, есть дети из семей иностранных граждан. ДОО посещают дети 17 наци-
ональностей. В рамках образовательной программы предусмотрено ознакомление дошкольников с традициями и 
обычаями коренных малочисленных народов Севера. В целях повышения культуры межнациональных и межэтни-
ческих отношений у подрастающего поколения, приобщения воспитанников ДОО к традициям и обычаям нацио-
нальных культур через творчество разных народов, входящих в состав в Российской Федерации в течение учебного года 
организуется и проводится фестиваль дружбы народов.   

В ДОО осуществляется двухуровневое социальное партнерство: 
 внутренний уровень (дети, воспитатели, специалисты, администрация ДОО, родительская общественность). 
 внешний уровень (образовательные и медицинские учреждения, учреждения культуры и спорта, Депар-

тамент образования, ЦРО). 
В рамках социокультурного контекста повышается в воспитании роль родительской общественности как субъекта 

образовательных отношений. 
 
2.2. Воспитывающая среда образовательной организации 
Воспитывающая среда ДОО – это пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания. 
Состав воспитывающей среды ДОО 
Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих возможность встречи и 

взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества.  
Воспитывающая среда ДОО направлена на создание следующих групп условий: 
- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к окружающему миру, другим людям, 

себе; 
- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с традиционными 

ценностями российского общества; 
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- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия в разных детско-
взрослых и детско-детских общностях, включая разновозрастное детское сообщество. 

 
2.3. Общности образовательной организации 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и 
совместности, для которой характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 
взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая представляет собой исходный 
момент для всех динамических изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет 
целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей 
личности, черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому социальное 
становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов общностей (детских, 
детско-взрослых, профессионально- родительских, профессиональных). 

 
Виды общности Характеристики 

Профессиональная Это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и 
задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности 
должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 
эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 
деятельности. 

Профессионально- родительская Включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, 
которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и 
уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в 
семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без 
совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 
невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 
оптимального и полноценного развития и воспитания. 
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Детско-взрослая 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. 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. 

Детская 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. 

 
К профессионально-родительским общностям в ДОО относятся: совет родителей ДОО; родительский комитет. 

 
Ценности и цели общностей ДОО 
Ценности и цели профессиональной общности 
Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между педагогическими работниками, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 
Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы.  
Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 
Педагогические работники и другие сотрудники ДОО ориентированы на то, чтобы: 
- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения; 
- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и 

взаимодействию; 
- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников 
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принимала общественную направленность; 
- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности; 
- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать 

детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 
- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников 

(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 
- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли 

ребят; 
- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
Ценности и цели профессионально-родительской общности 
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей 

воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к 
другу.  

Основная задача профессионально-родительской общности - объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и 
в ДОО, поскольку зачастую поведение ребенка дома и в ДОО сильно различается. 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка будет способствовать созданию 
условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Ценности и цели детско-взрослой общности 
Детско-взрослая общность характеризуется содействием друг другу, сотворчеством и сопереживанием, 

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

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок 
сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 
ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  
В каждом возрасте и каждом случае она обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач. 
Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей 
Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его индивидуальности и 
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создание условий для позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества - 
возможно только при условии эффективной деятельности всех общностей. 

Особенности организации всех общностей определяются системой взаимосвязей их участников.  
В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере взросления занимает субъектную 

позицию.  
Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание необходимых психолого-педагогических 

условий реализации программы воспитания.  
Деятельность профессионально-родительской общности способствует формированию единого подхода к 

воспитанию детей в семье и ДОО. 
Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей 
Организация деятельности детской общности – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. 

В процессе общения ребенок приобретает способы общественного поведения, под руководством педагога учится 
умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к 
группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, 
что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и привычки поведения, качества, 
определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе.  

Педагогическое воздействие направляется на придание детским взаимоотношениям духа доброжелательности, 
развития у детей стремления и умения помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 
поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В ДОО обеспечена 
возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми.  

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 
послушания, следования общим для всех 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. 
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2.4. Задачи воспитания в образовательных областях 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 
 

Таблица. 
Соотношение образовательных областей  

и направлений воспитания 
 

№ 
п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное 
развитие 

Патриотическое, социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 
3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 
4 Художественно-эстетическое 

развитие 
Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 
 
2.4.1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», 
«Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 
- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 
- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, другим 

людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 
- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и культурным 

традициям России; 
- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, прекрасном и 

безобразном, правдивом и ложном; 
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- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, дружелюбия, 
сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной позиции. 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого поступка, приобретения 
ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и 
нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и труда других людей. 
2.4.2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное развитие» направлено 

на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа». 
Это предполагает: 
- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для человека, общества, страны; 
- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной страны, к культурному 

наследию народов России; 
- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их этнической 

принадлежности; 
- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, гимну); 
- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, приобретение 

первого опыта действий по сохранению природы. 
2.4.3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» направлено на 

приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота». 
Это предполагает: 
- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы культурного 

поведения; 
- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, стремления говорить 

красиво (на правильном, богатом, образном языке). 
2.4.4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа». 
Это предполагает: 
- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным объектам и явлениям 
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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). 

2.4.5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» направлено на 
приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье». 

Это предполагает: 
- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и физической культуре; 
- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к физическим 

упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 
- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств. 

 
2.5. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
2.5.1. Патриотическое воспитание 
Ценност и: Родина, природа. 
Цель пат риот ического воспит ания: воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 
ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Задачи: 
- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 
- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как 

представителя своего народа; 
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- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, 
представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 
этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и 
бережного ответственного отношения к природе. 

Содерж ание деят ельност и 
Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со структурой самого понятия «патриотизм».  
Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 
- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных традиций 

и достижений многонационального народа России; 
- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему народу, народу 

России в целом; 
- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего народа, 

деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 
Виды и формы деят ельност и: 
- ознакомление детей с ТНР с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 
- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским 

общенациональным традициям; 
- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, выставок и пр.; 
- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, 

к последствиям хозяйственной деятельности человека; 
2.5.2. Социальное воспитание 
Ценност и: семья, дружба, человек и сотрудничество. 
Цель социального воспит ания дошкольника: формирование его ценностного отношения к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 
Задачи: 
- формирование у детей с ТНР представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 
взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы; 
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- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 
- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила; 
- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление 

детского эгоизма. 
Содерж ание деят ельност и 
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни 

людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 
сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 
грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 
ребенка в детско-взрослых и детских общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 
моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Формы и виды деят ельност и: 
- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами, традиционных народных игр и 

пр.; 
- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 
- разработка и реализация проектов; 
- воспитание у детей с ТНР навыков поведения в обществе; 
- обучение детей с ТНР сотрудничеству, использование групповых форм в продуктивных видах деятельности; 
- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 
- организация коллективных проектов заботы и помощи; 
- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе; 
- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей воспитания; 
 
2.5.3. Познавательное воспитание 
Ценност ь: знания. 
Цель познават ельного воспит ания: формирование ценности познания. 
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Задачи: 
- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
- приобщение детей с ТНР к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 
Cодерж ание деят ельност и 
Содержание познавательного воспитания направлено на формирование целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 
Виды и формы деят ельност и: 
- совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 
познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской 
деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, 
видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 
экспериментирования; 

 
2.5.4. Физическое и оздоровительное воспитание 
Ценност ь: здоровье.  
Цель физического и оздоровит ельного воспит ания: сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 
Задачи по формированию здорового образа жизни: 
- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся с ТНР (совместной и 

самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 
условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 
- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям; 
- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа 
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жизни; 
- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
Направления деятельности воспитателя: 
- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, дворовых игр на территории 

детского сада; 
- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 
- введение оздоровительных традиций в ДОО. 
Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 
- формирование у ребенка с ТНР навыков поведения во время приема пищи; 
- формирование у ребенка с ТНР представлений о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 
- формирование у ребенка с ТНР привычки следить за своим внешним видом; 
- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ТНР, в игру. 
Направления деятельности воспитателя 
Воспитатель должен формировать у дошкольников с ТНР понимание того, что чистота лица и тела, опрятность 

одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении 

всего пребывания ребенка с ТНР в ДОО. 
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая 

выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое 
пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с 
семьей. 

2.5.5. Трудовое воспитание 
Ценност ь: труд. 
Цель т рудового воспит ания: формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также их 

приобщение к труду.  
Задачи: 
- ознакомление с доступными детям с ТНР видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их 
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труду; 
- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей; 
- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей с ТНР, воспитание у них навыков 

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования; 
- формирование у детей с ТНР привычки трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 
Содерж ание деят ельност и 
С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные 

обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии 
труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной 
стороны. 

Формы и виды деят ельност и: 
- демонстрация и объяснение детям с ТНР необходимости постоянного труда в повседневной жизни; 
- воспитание у детей с ТНР бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, педагогов, 

сверстников); 
- предоставление детям с ТНР самостоятельности в выполнении работы, воспитание ответственности за 

собственные действия; 
- воспитание у детей с ТНР стремления к полезной деятельности, демонстрация собственного трудолюбия и 

занятости; 
- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям; 
- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов (в т.ч. развивающих 

компьютерных игр) и средств воспитания детей с ТНР дошкольного возраста; 
- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 
- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 
- подготовка и реализации проектов; 
- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей; 
 
2.5.6. Этико-эстетическое воспитание 
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Ценност и: культура и красота. 
Цель эт ико-эст ет ического воспит ания: формирование ценностного отношения детей с ТНР к культуре и красоте, 

формирование у них эстетического вкуса, развитие стремления создавать прекрасное.  
Задачи: 
- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее влиянии на внутренний мир человека; 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, 

отношений между людьми; 
- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 
- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности; 
- формирование у детей с ТНР эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 
Содерж ание деят ельност и 
Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет 

на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 
Культ ура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 
Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 
нравственных представлений. 

Для того чтобы формировать у детей с ТНР культуру поведения, воспитатель должен сосредоточить свое внимание 
на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- учить детей с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, 
удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 
предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать говорящих и 
выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, личными 
вещами, имуществом ДОО;  

- умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 
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завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 
Виды и формы деят ельност и: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой через 
развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей c ТНР, широкое включение их произведений в жизнь 
организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке; 
- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического 

воспитания; 
- воспитание культуры поведения. 
 
2.6. Формы совместной деятельности в ДОО 
2.6.1. Деятельности и культурные практики в ДОО 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ТНР, обозначенных во ФГОС 

ДО.  
В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 
- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в которых он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным 
представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного 
содержаний, полученных от педагогического работника, и способов их реализации в различных видах деятельности 
через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка с ТНР (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках 
которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 
усвоенных ценностей). 

2.6.2. Работа с родителями (законными представителями) 
Работа с родителями (законными представителями) детей с ТНР дошкольного возраста строится на принципах 
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ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 
Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей): 
Далее разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды и формы деятельности, которые 

используются в деятельности организации в построении сотрудничества педагогов и родителей (законных 
представителей) в процессе воспитательной работы. 

Виды и формы деят ельност и: 
- деятельность Родительского комитета и Попечительского совета, участвующих в управлении образовательной 

организацией и в решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для родителей по вопросам воспитания; 
- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного проведения досуга и 

общения; 
- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 
приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия для получения представления об 
образовательном процессе в ДОО; 

- размещение на официальном сайте ДОО информации для родителей по вопросам воспитания; 
- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспитания; 
- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, соревнованиях, спектаклях, 

праздниках и др.; 
- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных 

психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 
воспитания детей; 

- родительские форумы при интернет-сайте ДОО, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 
также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов; 

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания;  
 
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации развития ребенка 

работа с родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР дошкольного возраста должна строиться на 
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принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 
Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет 

основу уклада ДОО в котором строится воспитательная работа. 
 
2.6.3. События образовательной организации 
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 помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 
ребёнком. 

События ДОО включают:  
- проекты воспитательной направленности; 
- праздники; 
- общие дела; 
- ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 
- режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 
- свободную игру; 
- свободную деятельность детей; 
 
2.6.4. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 
Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации совместной 

деятельности взрослого и ребёнка по освоению АОП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач 
воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребёнка в ДОО. 
Основными видами организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в ДОО можно 
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отнести:  
- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 
- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из личного опыта; 
- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение рассказов, историй, 

сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 
- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-инсценировки; 
- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, презентаций, 

мультфильмов; 
- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских поделок и тому 

подобное), 
- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение спектаклей, выставок; 
- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 
- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, приучение к вежливому 

общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд); 
 
2.7. Организация предметно-пространственной среды 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает совместную 

деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 
использованию в воспитательном процессе. 

Предметно-пространственная среда содержит следующие компоненты, способствующие повышению ее 
воспитательного потенциала: 

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 
- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности социокультурных 

условий, в которых находится ДОО; 
- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 
- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной деятельности; 
- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 
- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие 
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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; 
 
Развитие ППС ДОО - управляемый процесс, направленный на то, чтобы среда была гармоничной и эстетически 

привлекательной. 
При выборе материалов и игрушек для ППС приоритет отводится продукции отечественных и территориальных 

производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 
дошкольного возраста и имеют документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

 
2.8. Социальное партнерство 
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 
- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни открытых дверей, 

государственные и региональные, праздники, торжественные мероприятия и тому подобное); 
- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках дополнительного образования; 
- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций воспитательной 

направленности; 
- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разрабатываемых детьми, 

родителями (законными представителями) и педагогами с организациями-партнерами. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания 
Реализация Программы воспитания обеспечивается коллективом детского сада  
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Наименование 
должности 

Функционал, связанный 
с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО; 
- создает условия, позволяющие педагогическому составу   реализовать 
воспитательную деятельность; 
- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО за учебный год; 
- планирует воспитательную деятельность в ДОО на учебный год, включая календарный 
план воспитательной работы на учебный год; 
- регулирует воспитательную деятельность в ДОО; 
- контролирует исполнение управленческих решений по воспитательной деятельности в 
ДОО (в том числе осуществляет мониторинг качества организации воспитательной 
деятельности в ДОО). 

Старший 
воспитатель 

- организует воспитательную деятельность в ДОО; разрабатывает необходимые для 
организации воспитательной деятельности в ДОО нормативные документы (положения, 
инструкции, должностные и функциональные обязанности, проекты и программы 
воспитательной работы и др.); 
- анализирует возможности имеющихся структур для организации воспитательной 
деятельности; 
планирует работу воспитательной деятельности; 
 - организует практическую работу в ДОО в соответствии с календарным планом 
воспитательной работы; 
 - проводит мониторинг состояния воспитательной деятельности в ДОО совместно с 
Педагогическим советом; 
 - организует повышение квалификации профессиональной переподготовки педагогов для 
совершенствования их психолого- педагогической и управленческой компетентностей; 
–проводит анализ и контроль воспитательной деятельности, распространение 
передового опыта других образовательных организаций; 
 - формирует мотивацию педагогов к участию в разработке и реализации разнообразных 
образовательных и социально значимых проектов; 
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 - информирует о наличии возможностей для участия педагогов в 
воспитательной деятельности; 
 - наполняет сайт ДОО информацией о воспитательной деятельности; 
 - участвует в организационно-координационной работе при проведении общесадовых 
воспитательных мероприятий; 
 - организует участие обучающихся в конкурсах различного уровня; 
 - оказывает организационно-методическое сопровождение воспитательной 
деятельности педагогических инициатив; 
 - создает необходимую для осуществления воспитательной деятельности 
инфраструктуру; 
 - развивает сотрудничество с социальными партнерами; стимулирует активную 
воспитательную деятельность педагогов. 

Воспитатель, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 

физическому 
воспитанию 

-обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической культурой; 
-формирует у обучающихся активную гражданскую позицию, сохраняет и приумножает 
нравственные, культурные и научные ценности в условиях современной жизни, сохранение 
традиций ДОО; 
–организует работу по формированию общей культуры будущего школьника; 
-внедряет здоровый образ жизни; 
–внедряет в практику воспитательной деятельности научные достижения, новые технологии 
образовательного процесса; 
–организует участие обучающихся в мероприятиях, проводимых 
районнымии другими структурами в рамках воспитательной деятельности. 

Учитель- логопед проводит работу по коррекции речевых недостатков во время непосредственно 
образовательной деятельности (коммуникативной, коррекционной), совместной деятельности 
педагога с ребёнком с ОВЗ. 

Учитель-дефектолог Осуществляет деятельность, которая направлена на максимальную коррекцию недостатков в 
развитии у воспитанников детского сада с ограниченными возможностями здоровья, с 
инвалидностью, с нарушением развития и детей группы риска. 
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Педагог- 
психолог 

осуществляет руководство работой по сенсорному развитию и развитию психических функций, 
способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях детского сада 

Тьютор Повышает доступность образовательных ресурсов для освоения детьми индивидуальных 
образовательных маршрутов и проектов; проектирует специальную образовательную среду 
для дошкольников с ОВЗ и инвалидностью; координирует взаимодействия субъектов 
образования. 

Ассистент Оказывает техническую помощь инвалидам и лицам с ОВЗ при нарушении их способности к 
самообслуживанию, передвижению, ориентации, общению при получении образования. 

Младший 
воспитатель, 
помощник 
воспитателя 

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

 
В целях эффективной реализации Программы воспитания созданы условия для: 
 профессионального развития педагогических работников, в том числе их дополнительного профессиональ-

ного образования (ГПС, семинары, городские конференции, курсы повышения квалификации); 
 консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образования, воспитания и охраны 

здоровья детей, в том числе и детей с ОВЗ; 
 организационно-методическое сопровождение (педагогический совет, семинар, семинар-практикум, «Школа 

молодого педагога» по повышению профессионального мастерства начинающих педагогов, творческая группа, в состав, 
которой вошли опытные, инициативные и целеустремленные педагоги детского сада, наставничество). 

 Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в процессе ее 
проектирования и организации. 

  
3.2. Традиции    ДОУ. Календарь образовательных событий. План воспитательной работы.  
Реализация тематического планирования осуществляется через сложившиеся традиции ДОО. Традиционные 

события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл мероприятий, проводимых в различных формах, 
направленных на реализацию Программы в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летней 
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оздоровительной компании. 
 

Традиции Содержание 
Утро радостных встреч Воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается с ними. 

Выражает радость по поводу встречи. 
Поздравление именинников В каждой группе принято поздравлять именинников. Организуются музыкальные 

поздравления, пожелания и подарки от детей. 
Календарные и народные 
праздники 

Проводятся групповые и межгрупповые мероприятия: досуги, праздники, акции, 
флешмобы в соответствии с календарем значимых дат. 

Выставки совместного 
творчества 

Выставки рисунков и поделок, сделанных руками детей, родителей и педагогов к 
значимым датам. 

Трудовой десант Уборка и озеленение территории детского сада силами 
детей, родителей и педагогов. 

 
Календарный 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. 
 

Календарь образовательных событий 
 

Направления 
воспитания 

Тематика мероприятия Сроки проведения 

Патриотическое День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной 
армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц- Биркенау (Освенцима) 
- День памяти жертв 
Холокоста 

27 января 
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День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

2 февраля 

День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества 

15 февраля 

День защитника Отечества 23 февраля 
День воссоединения Крыма с Россией 18 марта 
День Победы 9 мая 
День России 12 июня 
День окончания Второй мировой войны 3 сентября 
День неизвестного солдата 3 декабря 
День Героев Отечества 9 декабря 

Духовно- 
нравственно
е 

День защиты детей 1 июня 
День памяти и скорби 22 июня 
День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 
Международный день пожилых людей 1 октября 
День защиты животных 4 октября 
День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 
сотрудников 
органов внутренних дел России 

8 ноября 

Международный день инвалидов 3 декабря 
День добровольца (волонтера) в России 5 декабря 

Социальное Колядки 7-19 января 
Масленица Начало марта 
Международный женский день 8 марта 
День смеха 1 апреля 
День детских общественных организаций 
России 

19 мая 

День семьи, любви и верности 8 июля 
Международный день дружбы 30 июля 
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 День отца в России Третье воскресенье 
октября 

 День матери в России Последнее воскресенье 
ноября 

 Новый год 31 декабря 
   

Познавательное Всемирный день водных ресурсов 22 марта 
День космонавтики 12 апреля 
Международный день Земли 22 апреля 
День Волги 20 мая 
День Государственного флага Российской 
Федерации 

22 августа 

Международный день хлеба 16 октября 
День Государственного герба Российской 
Федерации 

30 ноября 

День Конституции Российской Федерации 12 декабря 
Физическое и 

оздоровительное 
Всемирный день туризма 27 сентября 
Осенний марафон Первые выходные 

октября 
День зимних видов спорта в России 7 февраля 
Всемирный день здоровья 7 апреля 
Всемирный день детского футбола 19 июня 

Трудовое День российской науки 8 февраля 
Праздник Весны и Труда 1 мая 
День физкультурника 12 августа 
День воспитателя и всех дошкольных 
работников 

27 сентября 

День учителя 5 октября 
Международный день художника 8 декабря 
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Эстетическое Международный день родного языка 21 февраля 
Всемирный день театра 27 марта 
День славянской письменности и культуры 24 мая 
День русского языка 6 июня 
День российского кино 27 августа 
День знаний 1 сентября 
Международный день распространения 
грамотности 

8 сентября 

Международный день музыки 1 октября 
 

Таблица.  
Календарный план воспитательной работы  

 

Направления 
воспитания Мероприятия 
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Развитие основ 
нравственной 
культуры 

«День пожилого человека»  +           
Социальная акция «Подарки для пожилых 
людей»  +           

«День музыки»  +           
«Осень, осень, в гости просим!»  +           
Конкурс рисунков «Люблю тебя, мой край 
родной!» посвященный Дню образования 
ХМАО-Югры 

   +         

Новогоднее представление    +         
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«Читаем всей семьей» (Всероссийская 
неделя детской книги)       +      

Выпускной бал «Вот и стали мы на год 
взрослее»         +    

Конкурс чтецов «Наследники Победы»         +    

Формирование 
семейных 
ценностей 

«Папа, мама, я – дружная семья» +          +  
«Мамочка любимая моя» - праздничное 
мероприятие   +          

Выставка совместного творчества родителей 
(законных представителей) и обучающихся, 
посвященная Дню матери 

  +          

Праздник «День 8 марта»       +      
Акция «Белая ромашка», посвященная 
празднику «День семьи, любви и верности»           +  

Формирование 
основ 
гражданской 
идентичности 

Тематический праздник «День знаний» +            
«О правилах движения для всех без 
исключения» +            

Спортивное развлечение для детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов 

  +          

Спортивно-тематическое развлечение «День 
защитника Отечества»      +       

День памяти о россиянах, исполняющих 
свой долг за пределами Отечества 

     +       

«Смотр строя и песни» военный парад к 23 
февраля»      +       

Спортивное мероприятие «Лыжня России»       +      
Тематическое развлечение «Если очень 
захотеть, можно в космос полететь!»        +     
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Спортивный праздник «День здоровья»     +  +   +   
Праздник «Весна Победы»         +    
День России          +   
Акция «Белые журавли памяти» (День 
памяти и скорби)          +   

Военно-патриотическая игра «Зарничка»         +    
День государственного флага            + 

Формирование 
основ 
межэтнического 
взаимодействия 

Выставка детского творчества «Подарок для 
друга»           +  

День здоровья «Мы растем здоровыми!»  +           
Праздник «Мы разные, но мы едины!» (День 
народного единства)   +          

Фестиваль «Дружба народов»   +          
Развлечение «День защиты детей» (1 июня)          +   
Международный день коренных народов 
Мира            + 

Формирование 
основ 
социокультурн
ых ценностей 

Тематический праздник «День словаря»   +          
Праздничные мероприятия «Прощание с 
елочкой»     +        

Музыкально-спортивный праздник 
«Широкая Масленица»       +      

«Веселись, детвора, в праздник смеха и 
добра!»        +     

Праздник русской культуры «Медовый, 
яблочный, ореховый спас»            + 

«Эти забавные животные»  +           
Выставка поделок из природного материала  +           
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«Осенняя полянка» 
Праздник «Синичкин день»   +          
Экологическая акция «Берегите птиц!»        +     
Конкурс на лучший летний участок          +   + 

Воспитание 
культуры труда 

Праздник «День дошкольного работника» +            
Выставка «Чудеса техники»  +           
Проект «Все профессии важны, все 
профессии нужны!»   +          

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Познавательное 
и духовно-
нравственное 
направление 

Фольклорный обрядовый праздник 
«Рождество Христово» (колядки, забавы, 
хороводы) 

    +        

Мастер-класс «Рождественский ангел»     +        
День Крещения Руси           +  

Речевое 
развитие и 
воспитание 
детей 
дошкольного 
возраста 

Международный день родного языка      +       
День славянской письменности и культуры         +    
День русского языка – Пушкинский день 
России 

 

         +   

Истоки Великой 
Победы. 
Патриотическое 
воспитание 
детей 
дошкольного 
возраста 

Спортивно-патриотическая игра 
«Богатырская зарничка» 

         +   

Праздник, посвященный Победе в Великой 
Отечественной войне «Поклонимся Великим 
тем годам» 

        +    

Цикл мероприятий, посвященных Великой 
Победе в 1941-1945 гг. 

+   +     + +   
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Выпускной бал кадетов         +    
«Укрепление 
основ семьи. 
СЕМЬЕВЕДЕН
ИЕ в контексте 
программы 
«Социокультур
ные истоки». 
Программа 
«Моя семья» 

Фольклорный праздник «Масленица»       +      

«Славен 
человек трудом 
своим». 
Трудовое 
воспитание 
детей 
дошкольного 
возраста» 

Конкурс чтецов «Радость труда»   +          
Тематическое развлечение «Праздник 

труда» 
       +     

 
Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также возрастных, физиологических и 

психоэмоциональных особенностей обучающихся. 
 

 
3.3.  Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы воспитания 
Нормативное обеспечение программы  
1. Решения о внесении изменений в должностные инструкции педагогов по вопросам воспитательной деятельности; 
2. Договорные отношения о сетевой форме организации образовательного процесса; 
3. Договорные отношения о сотрудничестве с социальными партнерами; 
4. Ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с утверждением рабочей 
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программы воспитания. 
 
Методическое обеспечение программы  
1. Воспитателю о воспитании детей 5-7 лет в детском саду и семье. Практическое руководство по реализации 

Программы воспитания. М.: ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 
образования», 2022. - 16 с. 

1.1. Моделирование воспитательной работы (сентябрь). 
1.2. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в октябре. 
1.3. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в ноябре. 
1.4. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет декабре. 
1.5. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет январе. 
 
3.4. Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных результатов в работе с детьми с 

ТНР 
Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной организации обеспечить оптимальную 

ситуацию развития любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 
социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.). 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования воспитывающих сред, 
деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные 
ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 
ответственность. Эти ценности разделяются (должны разделяться) всеми участниками образовательных отношений 
ДОО. 

На уровне воспит ывающих сред: предметно-пространственная среда ДОО строится как максимально доступная 
для детей с ТНР; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 
различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 
демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общност и: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, 
сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 
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родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на 
принципах заботы, взаимоуважения 
и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деят ельност ей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных группах, 
в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 
опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событ ий: 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 обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в 
коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспит ания при инклюзивном образовании являют ся: 
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 
- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 
- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 
- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 
2.6. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Направления, выбранные участниками образовательных отношений 

Данная часть программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, членов их 
семей и педагогов и ориентирована на: 

− специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность; 
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− выбор парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 
соответствуют потребностям и интересам воспитанников, возможностям педагогического коллектива; 

− сложившиеся традиции в организации. 
На основании исследований запросов участников образовательного процесса (с учетом результатов мониторинга 

обследования воспитанников и анкетирования членов их семей, а также педагогов и микросоциума) осуществлен 
подбор нескольких образовательных программ различной направленности из числа парциальных и программ, 
отвечающих требованиям всех участников образовательных отношений. 

 
Направление 
развития 

Название парциальной 
программы, технологии 

Авторы Краткая характеристика 
программы 

Познавательное Комплексная программа 
дошкольного образования 
для детей с тяжелыми 
нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) 
с 3 до 7 лет 

Н. В. Нищева Программа предусматривает системный 
подход в коррекции общего 
недоразвития речи и пути его реализации 
объединенными усилиями всех 
субъектов коррекционно-развивающего 
процесса — учителя-логопеда, педагогов 
ДОО и родителей. 

Физическое  Авторская программа 
физкультурно-спортивной 
направленности «Лыжный 
патруль» 

 Программа направлена на создание 
условий физического развития 
дошкольников, посредством начальной 
лыжной подготовки  

Художественно-
эстетическое 

Программа по 
музыкальному воспитанию 
детей дошкольного возраста 
«Ладушки» 

И. Каплунова,  
И. Новоскольцева 

Программа предусматривает 
комплексное усвоение искусства во всем 
многообразии его видов, жанров, стилей. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР 
Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на нормативно-правовой основе, 

которая определяет специальные условия дошкольного образования обучающихся этой категории.  
Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только образовательных прав самого ребенка на 

получение соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, 
включенных наравне с ребенком с ТНР в образовательное пространство.  

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, необходима разработка соответствующих 
локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной организации со стороны ПМПК, 
ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, 
образовательных организаций, реализующих адаптированные основные образовательные программы образования 
обучающихся с ТНР, органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при 
недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации.  

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР максимально адекватный при его 
особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить 
обучение и воспитание.  

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных организаций (включая 
организации дополнительного образования) в шаговой доступности. 

 
3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих образование 

ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями: 
1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 
жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности 
деятельности (в т.ч. речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение 
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нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необходимости развития 

вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 
индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей 
субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 
исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста с ТНР. 
 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в ДОО должна обеспечивать 

реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с Программой.  
Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с ТНР. 
 
3.3.1. В соответствии с ФГОС ДО РППС ДОО обеспечивает и гарантирует: 
- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия обучающихся с ТНР, 

проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в т.ч. при взаимодействии 
обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы и прилегающих территорий, 
приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 
развития обучающихся дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора 
детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 
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так и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 
- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и 

профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 
личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в 
образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и 
укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических работников с детьми, 
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость 
как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

 
3.3.2. РППС ДОО создается педагогическими работниками для развития индивидуальности каждого ребенка 

с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 
траектории развития.  

Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся 
(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задач РППС является: 
- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в т.ч. технические и информационные), 

материалы (в т.ч. расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 
обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в т.ч. развитие общей и тонкой моторики обучающихся с 
ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладают динамичными свойствами - подвижность 
частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 
обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в 
т.ч. меняющихся интересов, мотивов и возможностей обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих ППРОС 
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(например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в т.ч. природных материалов) в разных видах детской 
активности; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. обучающихся с ТНР, к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы подбираются 
с учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 
деятельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в т.ч., речевой 
активности; 

- безопасной - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 
использования. При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в ДОО, в заданных 
ФГОС ДО образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы РППС привлекательны, так, игрушки не содержат ошибок в конструкции, 
способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства; 

 
3.3.3.РППС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучающихся с ТНР, а также для 

комфортной работы педагогических работников. 
При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности образовательного процесса в 

заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- 
эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально- коммуникат ивной области в групповых и других 
помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, группах и 
др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 
разных групповых сочетаниях. Во время различных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок и 
др.) дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 
соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной 
деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования 
методов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развит ия, охраны и укрепления здоровья, 
коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается норматив наполняемости групп. В помещениях 
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достаточно пространства для свободного передвижения детей. Выделены помещения или зоны для разных видов 
двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и группах (частично) 
имеется оборудование - инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 
материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и познават ельно-

исследоват ельской деятельности детей. В групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 
организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях 
и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 
дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познават ельно- исследоват ельского развития детей 
(выделены зоны, которые оснащены оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для 
разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок экспериментирования и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для худож ест венно-эст ет ического развит ия детей. 
Помещения и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, 
оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для реализации АООП необходимы: отдельные кабинеты для занятий с учителем-дефектологом, учителем-
логопедом, педагогом-психологом, сенсорная комната. 

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета специалиста. 
 

Содержание РППС составлено с учетом образовательных областей и их содержания 
Таблица 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 
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Коррекция и 
развитие 
психомоторных 
функций у детей 

- упражнения для развития мелкой 
моторики; 
- гимнастика для глаз; 
- игры на снятие 
мышечного напряжения; 
- простые и сложные 
растяжки; 
- игры на развитие 
локомоторных функций; 
- комплексы массажа и 

Сортировщики различных видов, треки различного вида для 
прокатывания шариков; шары звучащие, блоки с прозрачными 
цветными стенками и различным звучащим наполнением; 
игрушки с вставными деталями и молоточком 
для «забивания»; настольные и напольные наборы из основы 
со стержнями и деталями разных конфигураций для 
надевания; наборы объемных тел повторяющихся форм, 
цветов и размеров для сравнения; бусы и цепочки с 

 самомассажа; 
- дыхательные упражнения; 
- игры на развитие 
вестибулярно-моторной активности; 
- кинезиологические 
упражнения 

образцами сборки; шнуровки; народные игрушки 
«Бирюльки», «Проворные мотальщики», 
«Бильбоке»; набор из ударных музыкальных инструментов, 
платков, лент, мячей для физкультурных и музыкальных 
занятий; доски с прорезями и подвижными элементами; 
наборы для навинчивания; набор для подбора по признаку и 
соединения элементов; мозаика с шариками для перемещения 
их пальчиками; наборы ламинированных панелей для 
развития моторики; магнитные лабиринты с шариками; 
пособия по развитию речи; конструкция с шариками и 
рычагом; наборы с шершавыми изображениями; массажные 
мячи и массажеры различных форм, размеров и назначения; 
тренажеры с желобом для удержания шарика в движении; 
сборный тоннель-конструктор из 
элементов разной формы и различной текстурой; стол для 
занятий с песком и водой 
 

Коррекция 
эмоциональной 
сферы 

- преодоление негативных 
эмоций; 
- игры на регуляцию 
деятельности дыхательной 

Комплект деревянных игрушек-забав; набор для составления 
портретов; костюмы, ширмы и наборы перчаточных, 
пальчиковых, шагающих, ростовых кукол, фигурки для 
теневого театра; куклы разные; музыкальные инструменты; 
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системы; 
- игры и приемы для коррекции 
тревожности; 
- игры и приемы, направленные 
на формирование адекватных 
форм поведения; 
- игры и приемы для 
устранения детских страхов; 
- игры и упражнения на развитие 
саморегуляции и 
самоконтроля 

конструктор для создания персонажей с различными 
эмоциями, игры на изучение эмоций и мимики, мячики и кубик 
с изображениями 
эмоций; сухой бассейн, напольный балансир в виде прозрачной 
чаши; сборный напольный куб с безопасными вогнутыми, 
выпуклыми и плоскими зеркалами 

Развитие 
познавательной 
деятельности 

- игры на развитие 
концентрации и 
распределение внимания; 
- игры на развитие памяти; 
- упражнения для развития 
мышления; 
- игры и упражнения для 
развития 
исследовательских 
способностей; 
- упражнения для 
активизации 
познавательных процессов 

Наборы из основы со стержнями разной длины и элементами 
одинаковых или разных форм и 
цветов; пирамидки с элементами различных форм; доски с 
вкладышами и наборы с тактильными элементами; наборы 
рамок- вкладышей одинаковой формы и разных размеров и 
цветов со шнурками; доски с вкладышами и рамки-
вкладыши по различным тематикам; наборы объемных 
вкладышей; 
составные картинки, тематические кубики и пазлы; наборы 
кубиков с графическими элементами на гранях и 
образцами сборки; мозаики с цветными элементами 
различных конфигураций и размеров; напольные и 
настольные конструкторы из различных материалов с 
различными видами крепления деталей; игровые и 
познавательные наборы с зубчатым механизмом; наборы 
геометрических фигур плоскостных и объемных; наборы 
демонстрационного и раздаточного счетного материала 
разного вида; математические весы разного вида; пособия для 
изучения состава числа; наборы для изучения целого и частей; 
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наборы для сравнения линейных и объемных 
величин; демонстрационные часы; оборудование и инвентарь 
для исследовательской деятельности с методическим 
сопровождением; наборы с 
зеркалами для изучения симметрии; предметные и сюжетные 
тематические картинки; 
демонстрационные плакаты по различным тематикам; игры-
головоломки 
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Формирование 
высших 
психических 
функций 

- игры и упражнения для 
речевого развития; 
- игры на развитие 
саморегуляции; 
- упражнения для 
формирования 
межполушарного 
взаимодействия; 
- игры на развитие 
зрительно- 
пространственной 
координации; 
- упражнения на развитие 
концентрации внимания, 
двигательного контроля и 
элиминацию импульсивности и 
агрессивности; 
- повышение уровня 
работоспособности нервной 
системы 

Бусы с элементами разных форм, цветов и 
размеров с образцами сборки; набор составных картинок с 
различными признаками для сборки; наборы кубиков с 
графическими элементами на гранях и образцами сборки; 
домино картиночное, логическое, тактильное; лото; игра на 
изучение чувств; тренажеры для письма; аудио- и 
видеоматериалы; материалы Монтессори; логические игры с 
прозрачными карточками и возможностью самопроверки; 
логические пазлы; наборы карт с заданиями различной 
сложности на определение «одинакового», «лишнего» и 
«недостающего»; планшет с передвижными фишками и 
тематическими наборами рабочих карточек с возможностью 
самопроверки; 
перчаточные куклы с подвижным ртом и языком; 
трансформируемые полифункциональные наборы разборных 
ковриков 

Развитие 
коммуникативно 
й деятельности 

- игры на 
взаимопонимание; 
- игры на взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 
крупногабаритными элементами для совместных игр; набор 
составных «лыж» для коллективной ходьбы, легкий парашют 
для групповых упражнений; диск-балансир для двух человек; 
домино различное, лото различное; наборы для 
театрализованной деятельности 
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3.4. Кадровые условия реализации Программы 
Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку, соответствующую: 
- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 
761н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, 
внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31.05.2011 г. № 448н 
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 01.07.2011 г., регистрационный № 21240),  

в профессиональных стандартах  
- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
18.10.2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.12.2013 г., регистрационный № 30550) с 
изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.08.2016 г. № 422н 
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23.08.2016 г., регистрационный № 43326),  

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 18.08.2015 г., регистрационный № 
38575);  

- «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
30.01.2023 г. № 53н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 03.03.2023, регистрационный № 72520);  

- «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2017 г. № 351н 
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 04.05.2017 г., регистрационный № 46612). 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы осуществляют следующие педаго-ги 
под общим руководством заместителя заведующего по воспитательной работе (старшего воспитателя): 

- учитель-дефектолог (ведущий специалист), 
- учитель-логопед, 
- педагог-психолог, 
- воспитатель, 
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- инструктор по ФИЗО, 
- музыкальный руководитель. 
Заместитель заведующего по воспитательной работе (старший воспитатель) обеспечивает организацию 

воспитательно-образовательного процесса в детском саду в соответствии с образовательной программой дошколь-ной 
образовательной организации, обеспечивает организацию деятельности специалистов, осуществляющих психо-лого-
педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР, обеспечивает повышение профессиональной компетенции педа-гогов, а 
также организует взаимодействие с консилиумом образовательной организации, семьями детей с ЗПР и различными 
социальными партнерами. 

Учитель-дефектолог для осуществления эффективного коррекционного обучения детей с задержкой психиче-ского 
развития должен обладать высоким уровнем профессиональных компетенций и личностных качеств: 

- знать клинико-психологические особенности детей с ЗПР и их образовательные потребности; 
- владеть методами психолого-педагогической диагностики и коррекции; 
- уметь отбирать содержание и методы образовательной деятельности по профессиональной коррекции недо-

статков развития у дошкольников разных возрастных групп; 
- учитывать индивидуальные особенности детей; 
- обладать личностными качествами, обеспечивающими полноценную коммуникацию с детьми, отстающими в 

психоречевом развитии, имеющими особенности поведения и деятельности; 
- обладать высоким уровнем коммуникативной и речевой культуры; 
- уметь устанавливать коллегиальные взаимоотношения с врачами, психологами, учителями общеобразова-тельных 

учреждений, членами ТПМПК для выработки оптимальных условий коррекции нарушений развития у де-тей; 
- осознавать свою личную профессиональную ответственность при интерпретации результатов педагогиче-ской 

диагностики и проектировании собственной профессиональной деятельности. 
Учитель-дефектолог несет ответственность за реализацию задач и уровень коррекционно-развивающей работы с 

детьми, направляет и координирует деятельность членов педагогического коллектива группы. Он осуществляет: 
- психолого-педагогическое изучение детей в начале, в середине и в конце учебного года; составляет развер-нутые 

психолого-педагогические характеристики детей; оформляет диагностико - эволюционные карты; 
- на основе анализа результатов обследования и с учетом программных требований осуществляет планиро-вание 

работы, составляет рабочую программу; 
- проводит анализ динамики развития каждого ребенка и текущий мониторинг в процессе коррекционно-
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развивающего обучения; 
- взаимодействует со специалистами консилиум аобразовательной  организации при определении об-

разовательного маршрута; для получения дополнительных рекомендаций по работе с воспитанником с ОВЗ (осо-
бенно в условиях инклюзии); 

- организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные консультации, родительские со-брания, 
открытые занятия. 

Для того, чтобы грамотно организовывать работу с семьей воспитанника педагогу необходимо знать психоло-гию 
семьи, условия ее социально-культурного развития, понимать жизненные приоритеты и ценности ее членов. 

Учитель-дефектолог работает с детьми ежедневно в утренний отрезок времени. Его занятия включаются в рас-
писание непосредственной образовательной деятельности. Учитель-дефектолог реализует следующие направления: 

- формирование целостного представления о картине мира с учетом возрастных и специфических осо-бенностей 
развития детей с ЗПР; 

- формирование элементарных математических представлений; 
- проводит занятия, направленные на развитие коммуникации и связной речи, подготовку к обучению элемен-

тарной грамоте. 
Особое внимание уделяется формированию элементарных математических представлений. На всех занятиях 

проводится работа по развитию базовых психических функций и мышления, по преодолению недостатков планиро-
вания собственной деятельности и самоконтроля. 

Учитель-дефектолог также проводит индивидуальные и индивидуально- подгрупповые занятия (с 2-3 детьми), 
решая задачи профилактики и коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, познавательного и речевого 
развития, формирования общей структуры деятельности у детей с ЗПР. 

С каждой группой детей работают 2 воспитателя, каждый имеет среднее профессиональное или высшее про-
фессиональное образование с обязательным повышением квалификации в области оказания помощи детям с за-держкой 
психического развития в объеме не менее 144 часов. 

Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти образовательных областях, при этом круг их 
функциональных обязанностей расширяется за счет: 

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), 
- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным потребностям воспитанников с ЗПР; 
- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно - развивающего компонента программы в рамках 
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своей профессиональной компетенции. 
Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели  реализуют в процессе режимных 

моментов, совместной с детьми деятельности и самостоятельной деятельности детей, проведении групповых и под-
групповых занятий, предусмотренных расписанием непосредственной образовательной деятельности. Воспитатель по 
согласованию со специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во второй половине дня (в режиме дня это 
время обозначается как «коррекционый час»). В это время по заданию специалистов (учителя-дефектолога и логопеда) 
воспитатель планирует работу, направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способ-ностей, 
предметно- практической и игровой деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа организуется в форме игры, 
практической или речевой деятельности, упражнений. 

Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом осуществляют работу в образовательной области «Рече-вое 
развитие», а другие педагоги подключаются и планируют образовательную деятельность в соответствии раз-делами 
адаптированной программы и рекомендациями специалистов. Основная функция логопеда - коррекция недо-статков 
фонематической, произносительной и лексико- грамматической сторон речи во время совместной деятельно-сти с 
ребенком и в процессе индивидуальных занятий. 

Учитель-логопед и учитель-дефектолог распределяют задачи работы в области «Речевое развитие». В стар-шем 
дошкольном возрасте (в большинстве случаев) необходимо активное подключение учителя-логопеда. Он рабо-тает с 
малыми подгруппами и индивидуально по преодолению недостатков звукопроизношения и слоговой струк-туры слова, 
обогащению лексического запаса, формированию грамматического строя речи. Совместно с учителем-дефектологом 
решает задачи развития связной речи и подготовки к обучению грамоте. Однако, в зависимости от образовательных 
условий конкретной образовательной организации, задачи работы учителя- дефектолога и учите-ля-логопеда могут быть 
распределены иначе. 

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет психопрофилактическую, диагностическую, кор-
рекционно-развивающую, консультативно-просветительскую работу. Обязательно включается в работу ППк (конси-
лиума), привлекается к анализу и обсуждению результатов обследования детей, наблюдению за их адаптацией и 
поведением. При поступлении детей с ЗПР в группы компенсирующей или комбинированной направленности педа-гог- 
психолог участвует в обследовании каждого ребенка, осуществляя скрининг- диагностику для выявления детей, 
нуждающихся в специальной психологической помощи. Психологическая диагностика направлена на выявление 
негативных личностных и поведенческих проявлений, на определение факторов, препятствующих развитию лично-сти 
ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», определение способности к ориентации в различных ситуаци-ях 
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жизненного и личностного самоопределения. Как правило, в специальной психологической помощи нуждаются дети, 
испытывающие трудности в период адаптации, с повышенным уровнем тревожности, с поведенческими нару-шениями, 
у которых отклонения затрагивают преимущественно эмоционально-личностную сферу. Такие воспитан-ники 
включаются в малые группы для проведения психокоррекционных занятий. Сложность психологической структуры 
задержки психического развития в дошкольном возрасте обусловливает широкий спектр задач коррек-ционной работы с 
детьми. Учитывая то, что учитель-дефектолог в своей работе основное внимание уделяет разви-тию познавательной 
сферы детей, психологу основной акцент следует сделать на коррекции недостатков эмоцио-нально-волевой сферы, 
формировании произвольной регуляции поведения, коммуникации, развитии социальных компетенций и 
представлений, межличностных отношений. Таким образом, в коррекционной работе психолога при-оритеты 
смещаются на эмоционально-личностную сферу. Перед психологом стоят задачи преодоления недостатков социально-
коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира ребенка, оказания психологической по-мощи детям и их 
родителям. 

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит дополнительное обследование де-тей и 
разрабатывает соответствующие рекомендации, осуществляет консультирование родителей и педагогов. По их запросу 
проводится индивидуальная психопрофилактическая и коррекционная работа. 

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является консультирование и просвещение педаго-гов и 
родителей в вопросах, касающихся особенностей развития детей с ЗПР, причин их образовательных трудно-стей, а 
также обучение родителей и педагогов методам и приемам работы с такими детьми, на вовлечение родителей в 
педагогический процесс. 

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров психологической готовности к 
школе, совместно с членами ППк разрабатывает рекомендации для педагогов и родителей относительно образова-
тельного маршрута ребенка. 

Таким образом, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог реализуют следующие профессио-нальные 
функции: 

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют и определяют причину той или 
иной трудности с помощью комплексной диагностики; оформляют диагностико-эволюционную карту; 

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции разрабатывают Программу 
коррекционной работы для группы и для каждого ребенка; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в работе с группой, так и инди-
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видуально; 
- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации групповых и индивидуальных про-грамм 

коррекции и корректируют их содержание на каждом этапе; 
Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит инструктору по физической культуре 

и музыкальному руководителю. Это связано с тем, что психомоторное развитие детей с ЗПР имеет ряд особенностей. 
Большинство из них отстают по показателям физического развития, у них замедлен темп формирова-ния двигательных 
навыков и качеств, многие дети соматически ослаблены. Инструктор по физической культуре проводит работу по 
развитию общей и мелкой моторики, координационных способностей, развитию правильного дыхания, координации 
речи и движения. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и выразительности голоса, 
развитие слухового восприятия. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение педа-
гогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в Организации или в 
Группе. Тесное взаимодействие педагогического состава является важнейшим условием эффективности коррекцион-
ного образования. 

Распределение педагогических функций при реализации задач каждой  образовательной области в соответ-ствии с 
ФГОС ДО 

В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» участвуют учитель-дефектолог, 
воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. Воспитатели, учитель-дефектолог и педагог-психолог работают над 
развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательной деятельности. Важ-ным 
направлением является формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов, об особенностях природы нашей планеты, о многообразии стран и народов мира; 
ведется работа по формированию элементарных математических представлений. Решение задач познавательного 
характера способствует развитию высших психических функций, стимулирует развитие воображе-ния и творческой 
активности. 

Специалисты помогают воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 
особенностей и возможностей каждого ребенка на каждом этапе коррекционного воздействия. 

Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают и воспитатели, и специалисты. Воспитате-ли 
реализуют задачи Программы в ходе режимных моментов, в специально организованных образовательных си-туациях и 
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беседах, в коммуникативной и игровой деятельности детей, при взаимодействии с родителями. 
Педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях детского сада. Особое вни-

мание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы и становлению самосознания. 
Учитель-дефектолог и учитель-логопед также активно включают в свою деятельность задачи из этой области: 

создают коммуникативные ситуации, включают в планы темы, способствующие социальному развитию, например, тема 
«Моя семья». 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музы-
кальный руководитель и учитель-логопед, осуществляющий часть работы по логопедической ритмике. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физическому воспи-танию 
и инструктор по лечебной физкультуре (если заключен договор с поликлиникой) при обязательном подклю-чении всех 
остальных педагогов и родителей дошкольников. Все задачи области «Физическое развитие» адаптиро-ваны к 
образовательным потребностям детей с ЗПР. 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, является взаимодействие с роди-
телями воспитанников по вопросам реализации образовательной программы и вопросам коррекции эмоционально-
волевых, речевых и познавательных недостатков развития детей с ЗПР. 

Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов и специалистов, можно предложить следующую модель их 
взаимодействия: 

1. Воспитатели совместно с учителем-дефектологом, учителем-логопедом и педагогом-психологом изучают 
особенности психоречевого развития и освоения основной общеобразовательной программы. Педагогическим кол-
лективом группы обсуждаются достижения и образовательные трудности детей, намечаются пути коррекции. 

2. Совместно изучается содержание ПрООП ДО для детей с ЗПР и разрабатывается собственная АООП для 
образовательного Учреждения (группы компенсирующей направленности) 

Специалисты должны знать содержание не только тех разделов программы, по которым они непосредственно 
проводят работу, но и тех, по которым работает воспитатель. В свою очередь воспитатели должны знать содержа-ние 
тех видов деятельности, которые осуществляют специалисты. 

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и интегрированные мероприя-тия. 
Чтобы все возможности детей были раскрыты, реализованы, над их подготовкой должен работать весь педаго-гический 
коллектив совместно с музыкальным руководителем. 

4. Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями воспитанников (законных представите-
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лей). 
Одним из основных документов, регламентирующих деятельность педагога, является его рабочая программа, в 

которой он определяет наиболее оптимальные и эффективные для определенной группы детей содержание, фор-мы, 
методы и приемы организации образовательной и коррекционной деятельности. Рабочая программа является 
неотъемлемой частью АООП ДО. Каждый педагог разрабатывает рабочую программу для работы с группой детей и 
АОП, содержащую программу коррекции для каждого ребенка, а также индивидуальный образовательный маршрут для 
каждого ребенка с ЗПР. 

Учитывая сложную психологическую структуру задержки психического развития в дошкольном возрасте, по-
лиморфный состав воспитанников, педагоги должны быть подготовлены к творческой деятельности, предполагаю-щей 
изучение специальной научной и методической литературы, быть готовыми экспериментировать, выбирать наиболее 
адекватные методы работы с детьми, отбирать содержание образовательной деятельности с учетом инди-видуально- 
психологических особенностей детей 

Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создается в образовательной организации, выполняет 
организационно-управленческую функцию и координирует деятельность участников коррекционно-педагогического 
процесса. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; углубленная диагностика по проблемам развития; 
выявление групп детей, требующих особого внимания специалистов; консультирование всех участников образова-
тельного процесса. Консилиум можно рассматривать как механизм психолого- педагогического сопровождения де-тей с 
ОВЗ в образовательной организации. Консилиум разрабатывает и утверждает индивидуальные АОП и обра-зовательные 
маршруты, отслеживает их выполнение. Выполняет консультативные функции, а также служит для по-вышения 
компетенции педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ППк. ППк также обеспечивает 
обсуждение промежуточных результатов реализации программы коррекционной работы, анализирует динамику 
развития детей, корректирует содержание коррекционно-развивающих программ, формы работы, используемые 
технологии, разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ППк тесно взаимодействует с ТПМПК и 
семьями воспитанников. 

 
3.5. Финансовые условия реализации Программы  
В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату труда педагогических 

работников с учетом специальных условий получения образования обучающимися с ТНР. 
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Объём финансового обеспечения реализации АООП определяется исходя из Требований к условиям реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и 
необходимым для осуществления Учреждением: 

- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе работников дополнительной 
привлекаемых для реализации АООП в количестве, необходимом для качественного педагогического сопровождения 
указанной категории детей. 

- расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для организации реализации АООП, 
соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, 
дидактических материалов, аудио- и видео - материалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, 
спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 
образовательной деятельности и создания развивающей предметно- пространственной среды (в том числе для детей с 
ОВЗ и детей инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, 
подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое 
сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг 
связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет; 

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических работников по 
профилю их педагогической деятельности. 

- иные расходы, связанные с реализацией Программы, в том числе необходимых для организации деятельности 
Учреждения по реализации программы (включая приобретение услуг, в том числе коммунальных). 

Финансовое обеспечение реализации Программы в образовательном Учреждении осуществляется исходя из 
нормативных затрат на основе муниципального задания учредителя. 

Порядок и размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников Учреждения, в том числе 
стимулирующих выплат, определяются в локальных актах, в том числе, определяются критерии и показатели 
результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации 
программы. 

 
3.6. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания  
В ДОО созданы необходимые материально-технические условия реализации Программы, которые обеспечивают: 



 

176 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 
- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи: 
к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
оборудованию и содержанию территории, 
помещениям, их оборудованию и содержанию, 
естественному и искусственному освещению помещений, 
отоплению и вентиляции, 
водоснабжению и канализации, 
организации питания, 
медицинскому обеспечению, 
приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
организации режима дня, 
организации физического воспитания, 
личной гигиене персонала; 
- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда работников;  
- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников с ЗПР, педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование. 
Группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР размещена на третьем этаже отдельно стоящего здания 

(корпус по ул. Анны Коньковой, д.4), с прилегающей к нему территорией для прогулок детей. В здании имеются 
групповые помещения, музыкальный и физкультурный залы, библиотека, музеи, кабинеты администрации и 
специалистов, медицинский блок, пищеблок, административно-хозяйственные помещения. Территория огорожена и 
озеленена различными породами деревьев, кустарников и многолетних цветов. На территории имеются прогулочные 
участки и физкультурная площадка, экологический уголок. В летнее время года разбиваются клумбы и цветники. Для 
обеспечения безопасности воспитанников установлена система видеонаблюдения, пропускной пункт, кнопка 
экстренного вызова полиции.  



 

177 

В корпусе также имеются кабинеты для работы учителей- логопедов, педагогов- психологов, учителя-
дефектолога, сенсорная комната. 

В группе, медицинском кабинете, спортивном и музыкальном залах имеются бактерицидные установки, 
обеззараживающие помещение и улучшающие качества окружающей среды. Все оборудование отвечает санитарно- 
эпидемиологическим нормам и правилам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Игрушки 
соответствуют регламенту о безопасности продукции, предназначенной для детей. 

Помещения группы и залов оборудованы современной мебелью: игровая мебель, столы, стулья, кровати, детские 
шкафчики, а также бытовая (пылесосы) и оргтехника (компьютеры, ноутбуки, принтеры, мультимедийные установки, 
электронное пианино, телевизоры, музыкальные центры). В педагогическом процессе широко используются 
современные технические средства обучения и информационно коммуникационные технологии. Имеется доступ к сети 
интернет. 

В Учреждении имеется медицинский кабинет, изолятор, и процедурный кабинеты.  
Формирование и наполняемость группы определена Учредителем и соответствует предельной наполняемости и 

гигиеническому нормативу площади на одного ребенка определенному санитарно-эпидемиологическими нормами и 
правилами. 

Одной из задач Учреждения по реализации Адаптированной программы в группе компенсирующей 
направленности является: создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной для 
детей с ЗПР, и их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива. 

При использовании помещений для организации коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР продуманы 
возможности физкультурного зала, бассейна, кабинета учителей-логопедов, учителя-дефектолога,  педагогов-
психологов. В этих помещениях находятся специальные информационно-коммуникационные средства, позволяющие 
усиливать эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности, 
мультимедийных презентаций. 

В учреждении имеется сенсорная комната, которая оборудована необходимыми интерактивными средствами, 
необходимыми для коррекционной работы с детьми: Сенсорный куб с фибероптическим волокном, фибероптический 
дождь «Солнышко», сенсорный уголок «Зеркальный обман», сенсорное панно «Звездное небо», фиберзанавес «Каскад», 
светозвуковая панель «Световая лесенка», пуф «Звезда», разгрузочное кресло «Трансформер», массажное разгрузочное 
кресло «Трансформер-вибро», утяжеленное одеяло, утяжеленная подушка, стол световой для работы с песком «Профи», 
панно «Бесконечность», напольный массажный коврик «Пазл-ортадон». 
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В Учреждении, реализующем АООП, должны быть созданы общие и специальные материально-технические 
условия, позволяющие реализовать поставленные в Программе задачи с учетом требований СанПиН, экономических и 
социокультурных условий, образовательных потребностей участников образовательной деятельности (детей с ЗПР и их 
семей). Преодоление задержки психического развития возможно только при условии наполнения педагогического 
процесса современными коррекционно-развивающими и здоровьесберегающими технологиями, а также создания 
предметно-развивающей среды, адекватной особенностям развития детей с ЗПР. 

В соответствии со Стандартом предметно-пространственная среда Учреждения обеспечивает и гарантирует: 
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей с ЗПР, в 

том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их 
человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 
коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, группы и прилегающих 
территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей дошкольного возраста с ЗПР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора 
детьми материалов, видов активности и участников совместной деятельности и общения (сверстников, детей других 
возрастных дошкольных групп, взрослых), а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 
уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 
его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 
ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание условий для профессиональной деятельности педагогов, обеспечивающих реализацию программы 
(воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по ФИЗО, учителя-дефектолога, педагогов- психологов, 
учителей-логопедов, педагогов дополнительного образования), непрерывного самосовершенствования и 
профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 
личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в 
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образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 
укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в 
Учреждении, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 
слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья в рамках ЗПР. 

При разработке АООП для детей с ЗПР за педагогами остается право самостоятельного подбора необходимых 
средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации адаптированной основной 
образовательной программы с учетом различных условий, сложившихся в Учреждении, групп различной 
направленности и сроков реализации Программы, особенностей развития различных групп детей с ОВЗ или 
конкретного ребенка. 

 
3.6.1. Учебно-методическое обеспечение Программы 

 
Примерный список учебно-методических пособий 

1. Бабкина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование у детей с 
недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для обследования восприятия и произнесения слов, картинный 
материал для проведения игр) – М, 2005. 

2. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. – М., 2002. 
3. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. – СПб.: ЦЦЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2010. 
4. Жукова Н.С., МастюковаЕ.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. Система логопедического 

воздействия. М. Эксмо, 2011.  
5. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 3-7 лет / Под редакцией Нищевой Н.В. 
6. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и грамматического строя в дошкольников с общим 

недоразвитием речи. – СПб., 2001. 
7. Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине. – СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2009. 
8. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. – М.: Просвещение, 2010. 
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9. Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи. Развитие памяти. – М.: Национальный 
книжный центр, 2016. 

10. Логопедия. Теория и практика. Плод ред. Филичевой Т.Б. Эксмо, 2017. 
11. Лопатина Л.В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию выразительных средств речи у детей-

сирот. – М.: Парадигма, 2013. 
12. Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у дошкольников. Монография. - М.: 

УМЦ «Добрый мир», 2015.  
13. Лопатина Л.В., Позднякова Л.А. Логопедическая работа по развитию интонационной выразительности речи 

дошкольников. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 
14. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Изд-во Детство-Пресс, серия «Коррекционная педагогика», 2021. 
15. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). Рекомендовано к использованию в образовательных учреждениях 
Региональным экспертным советом Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга Санкт-Петербург 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

16. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. - СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 256 с. 

17. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. - СПб.: КАРО, 2006.  
18. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с речью и музыкой в 

логопедическом детском саду. – СПб.: КАРО, 2006. 
19. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т.В. Волосовец. – М.: В. Секачев, 2007. 
20. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи 

/Под ред. Чиркиной Г.В. – Просвещение, 2011. 
21. Психолого-педагогическая диагностика /Под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамной. – М.: Академия, 2004. 
22. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. – М.: Педагогика, 2000. 
23. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. Монография. – М, 2000. 
24. Филичева Т.Б., Орлова Т.В., Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. - М. Эксмо, 2015. 
25. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и формирования речи детей 

дошкольного возраста. – М.; ДРОФА, 2009. 
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26. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков речи у детей дошкольного 
возраста. М. Изд-во В. Секачев, 2016. 

27. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи. – М.: ДРОФА, 2009. 

28. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. – М., 2005. 
 
3.6.2. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность средствами обучения и 

воспитания 
В ДОО созданы необходимые материально-технические условия реализации Программы, которые обеспечивают: 
- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 
- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи: 
к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
оборудованию и содержанию территории, 
помещениям, их оборудованию и содержанию, 
естественному и искусственному освещению помещений, 
отоплению и вентиляции, 
водоснабжению и канализации, 
организации питания, 
медицинскому обеспечению, 
приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
организации режима дня, 
организации физического воспитания, 
личной гигиене персонала; 
- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда работников;  
- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
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Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников с ТНР, педагогической, 
административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

1) мебель, техническое оборудование, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты, 
спортивный и хозяйственный инвентарь; 

2) помещениям для игры и общения, занятий различными видами дошкольной деятельности (трудовой, 
конструктивной, продуктивной, театрализованной, познавательно-исследовательской), двигательной и других форм 
детской активности с участием взрослых и других детей: 

3) учебно-методические комплекты для реализации Программы, дополнительная литература по проблеме 
организации коррекционно-образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, в т.ч. с ТНР: 

4) комплекты развивающих игр и игрушек, способствующие разностороннему развитию детей в соответствии с 
направлениями развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и специальными образовательными потребностями 
детей с ТНР. 

 
3.7.Режим и распорядок дня 
Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает 
утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий реализации 
программы ДОО, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе (прогулка), 
образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), 
прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 
возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы между приемами пищи, 
обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной детской деятельности и 
организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность 
ребёнка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки.  
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Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее 
насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их 
произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, условия 
организации образовательного процесса соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 
2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность 
пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий).  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо 
учитывать также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 
деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 
Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня. 
Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Основные компоненты режима: дневной сон, 
бодрствование, приём пищи, время прогулок. 

Распорядок дня разработан с учетом особенностей работы Учреждения: контингента детей, климата в регионе, 
наличие бассейна, времени года, длительности светового дня. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 
- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы 

с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 
- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках НОД, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования. 

Организация режима дня: 
При проведении режимных процессов Учреждение придерживается следующих правил: 
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- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании); 
- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 
- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности; 
- формирование культурно-гигиенических навыков; 
- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 
- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 
- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, 

так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 
Основные принципы построения режима дня: 
- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в Учреждении, сохраняя 

последовательность, постоянство и постепенность; 
- соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям 

дошкольника. Поэтому в Учреждении для каждой возрастной группы определен свой режим дня; 
- организация режима дня проводится с учетом температуры воздуха на улице (в зимний период - актированные 

дни). 
Образовательный процесс охватывает весь период нахождения ребенка в Учреждении и не прерывается в ходе 

режимных моментов, когда наряду с воспитательными, решаются и образовательные задачи. 
Особое место в режиме дня отводится: 
- непрерывной образовательной деятельности; 
- совместному партнерству взрослого и ребенка; 
- самостоятельной деятельности детей; 
- взаимодействие с родителями. 
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. 

Особенности организации режимных моментов 
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При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей. Чем ближе к 
индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 
настроение и выше активность. 

Прием пищи. Дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. 
Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема - это способствует утомлению. 

В Учреждении для детей организуется 4-х разовое питание (завтрак, обед, полдник и ужин). В промежутке между 
завтраком и обедом дошкольники получают дополнительный прием пищи - второй завтрак, включающий напиток или 
сок и (или) свежие фрукты. Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте 
питания ребенка, вывешивая ежедневное     меню.  

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической деятельности, 
особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная 
деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 
помещении, где спят дети, создается спокойная, тихая обстановка. 

Дневному сну для детей 5- 8 лет отводится 2 и более часа. Перед сном не проводятся подвижные игры, 
закаливающие процедуры. Во время сна детей присутствие воспитателя (помощника воспитателя) в спальне 
обязательно. Подготовка ко сну включает не только туалет и переодевание, но и определенный настрой на сон. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний промежуток времени и во второй 
половине дня, ежедневно. В зависимости от возраста детей ее общая продолжительность в течение дня - от 15 до 45 
минут. На самостоятельную деятельность детей 6-7 лет в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-8 лет составляет 5,5-6 часов. 
Совместная деятельность педагога и детей в режимных моментах. Игровая деятельность является ведущей 

деятельностью ребенка дошкольного возраста. Она является основой решения всех образовательных задач. Игровая 
деятельность представлена в разнообразных формах: дидактические и сюжетно-ролевые, развивающие, подвижные 
игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр., при этом обогащение 
игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непрерывной образовательной деятельности. 
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Непрерывная образовательная деятельность. 
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На непосредственно образовательную деятельность (далее – НОД) в старшей группе составляет не более 20- 25 
минут, подготовительной группе для детей ЗПР не более 25- 30 минут. Сокращение продолжительности 
непосредственно образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР, возможно, 
чтобы не допустить переутомление и дезадаптацию детей. Также образовательная деятельность с детьми старшего 
дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. В середине образовательной 
деятельности статического характера проводятся физкультминутки и динамические паузы. 

НОД с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее 
продолжительность составляет не более 25 минут в день. 

НОД по физическому развитию детей в возрасте от 6 до 8 лет организуется не менее 3 раз в неделю. Один раз в 
неделю для детей 5- 8 лет круглогодично организовывается НОД по физическому развитию детей на открытом воздухе. 
Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 
соответствующей погодным условиям. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях НОД по 
физическому развитию максимально организуется на открытом воздухе. 

 
Распределение допустимого объёма НОД 
 

 
Возраст 

Длительнос
ть 

НОД 

Максимально 
допустимый объем 
НОД в 1 пол. дня 

Максимально 
допустимый 

объем НОД во 2 
пол. дня 

Всего кол-во 
НОД 

в неделю 

Старшая группа компенсирующей 
направленности 

20-25 2 (45 мин) 1 (20 мин.) 13 

Подготовительная группа 
компенсирующей 
направленности 

25-30 3 (75 мин) 1 (25 мин) 14 

 
Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления. На 

прогулке дети могут удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных 
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подвижных, спортивных играх и упражнениях). Сокращение времени прогулок допускается при неблагоприятных 
погодных условиях, короткого светового дня; воспитатель обеспечивает достаточное пребывание детей на свежем 
воздухе в соответствии с режимом дня. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда, и во вторую половину дня - после дневного сна 
и/или перед уходом детей домой. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий 
и составляет не менее 4 часов. В летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. 

Во время прогулки с детьми проводятся наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельная игровая 
деятельность детей, индивидуальная работа по развитию физических качеств. Подвижные игры проводятся в конце 
прогулки перед возвращением детей в группу. Если дети находились на занятии, требующем повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения, то вначале проводятся подвижные игры, затем – наблюдения. 
Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то прогулка начинается с наблюдения или спокойной 
игры. 

Время выхода на прогулку каждой возрастной группы определяется режимом воспитания и обучения. В старшем 
дошкольном возрасте, когда организуются занятия в бассейне, в соответствии с климатическими условиями северного 
региона, прогулка проводится перед проведением бассейна, в первой половине дня. Прогулку для детей 
подготовительных групп после плавания в бассейне организуют не менее чем через 50 минут, в целях предупреждения 
переохлаждения детей. 

В зимнее время года прогулки детей осуществляются с учетом температуры воздуха на улице, устанавливается 
возможность отмены прогулок на улице с воспитанниками группы. В актированные дни реализуется дополнительный 
режим проветривания групповых помещений. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20 С и скорости 
ветра более 15 м/с. 

 
Режим дня 
Все режимные моменты отслеживаются администрацией и медицинским персоналом. С учетом индивидуальных 

особенностей детей допускается отклонение от режима до 10 минут. При наличии условий (температурный режим) 
некоторые режимные моменты: игры, утренняя гимнастика, отдельные виды непрерывной образовательной 
деятельности проводятся на свежем воздухе. 
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Порядок посещения ребенком группы определяется в Договоре между родителями (законными представителями) и 
заведующим. Распорядок видов деятельности с детьми строится в соответствии с утвержденным заведующим режимом 
дня, циклограммой планирования форм совместной деятельности взрослых и детей, календарно-тематическим планом. 

Изменения режима дня на каникулах. Три раза в год для воспитанников компенсирующей группы 
организовываются недельные каникулы, во время которых проводят НОД только эстетически-оздоровительного цикла 
(музыкальные, физкультурные и занятия художественным творчеством). В дни каникул и в летний оздоровительный 
период проводятся различные виды игр, спортивные и музыкальные праздники, экскурсии, развлечения. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается максимальное 
пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. Для 
достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все организованные формы занятий 
физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами 
соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). Работа по 
физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном контроле со стороны 
медицинских работников. 

Изменения режима дня на случай карантинных мероприятий. В случае карантинных мероприятий выделяется время 
в утренний отрезок времени для проведения профилактических мероприятий и осмотров, ведётся контроль за 
заполнением Листов здоровья родителями (до завтрака проводится профилактический осмотр; после завтрака 
профилактические мероприятия). Мероприятия с детьми, запланированные вне группы, проводятся в группе и 
соответствуют содержанию запланированных мероприятий. Специалисты выходят на группы для проведения НОД. 
Режим дня не изменяется. Снижаются интеллектуальные и физические нагрузки для дошкольников. 

Используемый режим дня и его варианты с учетом сезонности, погодных условий, индивидуального состояния 
ребенка – продиктованы требованиями здоровьесбережения. При выборе режима учитываются возрастные и 
индивидуальные особенности ребёнка, некоторые состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к 
детскому учреждению, время года).  Для таких детей вводится щадящий режим. 

  
Режим дня для группы ТНР 

Время Режимные моменты Содержание 
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7.00 – 8.00 «Здравствуйте, мы рады видеть вас!» Прием детей, самостоятельная деятельность детей по 
интересам, индивидуальная работа 

8.00 – 8.25  «На зарядку, как зайчата, по утрам бегут 
ребята» 

Утренняя гимнастика, пальчиковая гимнастика 

8.25 – 8.35 «В расписании - еда. Завтракать пришла пора» Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 
8.35 – 8.50 «Вкусно и полезно» Завтрак. Воспитание культуры еды. 
8.50 – 9.00 «Веселая гимнастика» Подготовка к образовательной деятельности, 

артикуляционная гимнастика 
9.00 – 10.30 «Как интересно всё вокруг» Организованная образовательная деятельность 

(подгрупповая работа учителя - дефектолога, и 
(или)педагога- психолога). 
Индивидуальные занятия учителя- логопеда. 

10.30 – 10.45 «Вкусно и полезно» Второй завтрак 
10.45 – 12.00 «Поиграем в догонялки, поиграем в прятки, 

или просто посидим на своей площадке» 
Подготовка к прогулке, прогулка 
(игры, наблюдения, труд). Самостоятельная 
деятельность детей. 

12.00 – 12.30 «Умывайся, не ленись, чистым за обед 
садись!» 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры 

12.30 – 13.00 «Смотри на столе обед, вкусней его на свете 
нет!» 

Обед, воспитание культуры еды 

13.00 – 15.00 «Это время тишины – все мы крепко спать 
должны» 

Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00- 15.30 «Просыпайся, умывайся, да здоровья 
набирайся!» 

Подъем, оздоровительная гимнастика, пальчиковая и 
артикуляционная гимнастика, гигиенические 
процедуры 

15.30 – 16.00 «Это время простокваш – в это время полдник 
наш» 

Полдник 

16.00 – 17.00 «Хочу все знать» Коррекционный час (образовательная деятельность, 
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Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие требования к организации образовательного 

процесса и режима дня: 
- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрастных особенностей и состояния 

здоровья; 
- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня физкультминуток во 

время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и 
использования электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные мероприятия, туристские 
походы, спортивные соревнования организуются с учётом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья 
детей. ДОО обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в 
плавательных бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также подвижных игр, 
определяется по совокупности показателей метеорологических условий (температуры, относительной влажности и 
скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической 
культурой должны проводиться в зале. 

 
3.8. Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, произведений изобразительного 

индивидуальная работа воспитателя с детьми по 
заданию учителя - дефектолога) и (или) педагога- 
психолога 

17.00- 17.40 «Растём, играя» Самостоятельная игровая деятельность детей 
17.40- 18.00 «Умывайся, не ленись, чистым ужинать 

садись!» 
Подготовка к ужину, гигиенические процедуры 

18.00 – 18.30 «Вкусно и полезно» Ужин, воспитание культуры еды 
18.30 - 19.00 «До свидания, детский сад, все ребята 

говорят» 
Самостоятельная деятельность детей, уход домой, 
беседы с родителями по решению воспитательно-
образовательных задач 
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искусства  
 

Возраст Перечень 

5-6 лет Малые формы фольклора. 
Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, заклички, народные 
песенки, прибаутки, скороговорки. 
Русские народные сказки. 
«Жил-былкарась... » (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 
чешек. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр. А. Нечаева; «Рапунцель» 
пер. с нем. Г. Петникова/ пер. и обраб. И. Архангельской. 
Произведения поэтов и писателей России. 
Поэзия. 
Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верёвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие мальчики», 
«Мы не заметили жука» (1-2 стихотворения по выбору); Бородицкая М. «Тетушка 
Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова Н.«Воздушные замки»; Городецкий С.М. 
«Котёнок»; Дядина Г. «Пуговичный городок»; Есенин С.А. «Берёза»; Заходер Б.В. 
«Моя Вообразилия»; Маршак С.Я.«Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; 
Мошковская Э.Э. «Какие бывают подарки»; Пивоварова И.М. 
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«Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У лукоморья дуб зелёный » 
(отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель растёт перед дворцом » 
(отрывок из «Сказки о царе Салтане ....» (по выбору); Сеф Р.С. 
«Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в командировку»; Степанов В.А. 
«Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег пушистый», «Зима» (отрывок); 
Токмакова И.П. «Осенние листья»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится»; Усачев А. 
«Колыбельная книга», 
«К нам приходит Новый год»; Фет А.А. «Мама, глянь-ка из окошка »; 
Цветаева М.И. «У кроватки»; Чёрный С. «Волк»; Чуковский К.И. 
«Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила-была семья», «Подарки для Елки. 
Зимняя книга» (по выбору). 
Проза. 
Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. 
«Берегите свои косы!», «Забракованный мишка» (по выбору); Бианки В.В. «Лесная 
газета» (2-3 рассказа по выбору); Гайдар А.П. «Чук и Гек», 
«Поход» (по выбору); Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», 
«Как я помогал маме мыть пол», «Закутанный мальчик» (1-2 рассказа по выбору); 
Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. 
«Денискины рассказы» (1-2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. 
«Кроха»; Носов Н.Н. «Живая шляпа», «Дружок», «На горке» (по выбору); Пантелеев 
Л. «Буква ТЫ»; Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» 
(1-2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. «Глоток молока»,«Беличья память», «Курица 
на столбах» (по выбору); Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. 
«Серьёзная птица», «Карлуха» (по выбору); Снегирёв Г.Я. «Про пингвинов» (1-2 
рассказа по выбору); Толстой Л.Н. «Косточка», 
«Котёнок» (по выбору); Ушинский К.Д. «Четыре желания»; Фадеева 
О. 
«Фрося - ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная капля» (по 
выбору). 
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Литературные сказки. 
Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька»; Бажов П.П. 
«Серебряное копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишка домой 
спешил»,«Синичкин календарь», «Молодая ворона», «Хвосты», 
«Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?», «Лесные домишки», «Красная 
горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют» (2-3 сказки по выбору); Даль В.И. «Старик-
годовик»; Ершов П.П. 
«Конёк-горбунок»; Заходер Б.В. «Серая Звёздочка»; Катаев В.П. 
«Цветик семицветик», «Дудочка и кувшинчик» (по выбору); 
Мамин-Сибиряк Д.Н.«Алёнушкины сказки» (1-2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. 
«Два Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; Петрушевская Л.С. «От тебя 
одни слёзьш; Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 
богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о 
мёртвой царевне и о семи богатырях» (по выбору); Сапгир Г.Л. «Как лягушку 
продавали»; 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. 
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Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. с датск. А. 
Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонёнке» (пер. с англ. 
К.И. Чуковского), «Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи 
в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. 
«Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлёф С. 
«Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в пересказе 3. 
Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. 
«Карлсон, который живёт на крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); 
Лофтинг Х. «Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. С. Мещерякова); Мили А.А. 
«Винни-Пух и все, все, все» (перевод с англ. Б.В. Заходера); Пройслер О. «Маленькая 
Баба-яга»   (пер. с нем. Ю. Коринца),Маленькое привидение»   (пер. с нем. Ю. 
Коринца); Родари Д. «Приключения Чипполино» (пер. с итал. 3. 
Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. 
Константиновой). 

6-7 лет Малые формы фольклора. 
Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, заклички, 
народные песенки, прибаутки, скороговорки. 
Русские народные сказки 
«Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева); 
«Вежливый Кот-воркот» (обраб. М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (обраб. 
А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обраб. А.Н. Толстого); 
«Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); 
«Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов семь работников» 
(обраб. И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника А.Н. Афанасьева); «У 
страха глаза велики» (обраб. О.И. Капицы); «Хвосты» (обраб. О.И. Капицы). 
Былины. 
«Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); 
«Добрыня и Змей» (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» (обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ 
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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 Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с 
аварского языка Я. Козловского), Городецкий С.М. 
«Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поёт зима, аукает », «Пороша»; 
Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелёная история»; 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. 
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«Память»; Чёрный С. «На коньках», «Волшебник» (по выбору). Проза. 
Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; Воробьёв 
Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был 
маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. 
«Рассказы о Лёле и Миньке» (1- 2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», 
«Стожок», 
«Алый» (по выбору); Куприн А.И.«Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Ёлка, кот и 
Новый год»; Носов Н.Н.«Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша» (по выбору); Митяев 
А.В. «Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбору); Пришвин М.М. 
«Лисичкин хлеб», «Изобретатель» (по выбору); Ракитина Е. 
«Приключения новогодних игрушек», «Серёжик» (по выбору); Раскин А.Б. «Как папа был 
маленьким» (1-2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. 
«Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий» (по 
выбору); Соколов-Микитов И.С.«Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и 
собачка», «Прыжок», «Акула», 
«Пожарные собаки» (1-2 рассказа по выбору); Фадеева О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. 
«Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет». 
Литературные сказки. 
Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише Кибальчише и его твёрдом слове»; 
Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов С.Г.   «Как Ёжик с 
Медвежонком звёзды протирали»; Маршак С.Я.«Двенадцать 
месяцев»; Паустовский К.Г. «Тёплый хлеб», 
«Дремучий медведь» (по выбору); Ремизов А.М. «Гуси-лебеди», 
«Хлебный голос»; Скребицкий Г.А.«Всяк по-своему»; Соколов- Микитов И.С. «Соль 
Земли». 
Произведения поэтов и писателей разных стран. 
Поэзия. 
Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. «Как 
сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э.«Лимерики» (пер. с англ. 
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Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон 
Р.Л.   «Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 
Литературные сказки. 
Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Оле- Лукойе» (пер. с датск. 
А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), 
«Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 
Любарской), «Снежная Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. 
Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с 
нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), 
«Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского/И. Дарузерс); 
Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. 
Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три 
повести о Малыше и Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История 
о том, как Финдус потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму 
Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. «Путешествие Голубой 
Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. «Три ржаных колоска» (пер. со 
шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. 
Кузнецовой); Янссон Т. «lllляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. 
Смирнова/Л. Брауде). 

 
3.9. Перечень музыкальных произведений 

 
Возраст Перечень 
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4-5 лет Слушание. 
«Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, ел. А. Плещеева; 
«Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета 
«Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Как у наших у ворот», 
рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского, «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. 
Прокофьева. 
Пение. 
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Путаница» - песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, ел. К. 
Чуковского, 
«Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и 
«Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: 
«Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!». Песни. 
«Осень», муз. И. Кишко, ел. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. Красева, ел. О. Высотской; «Зима прошла», 
муз. Н. Метлова, ел. М. Клоковой; 
«Подарок маме», муз. А. Филиппенко, ел. Т. Волгиной; «Воробей», муз. В. Герчик, ел. А. Чельцова; 
«Дождик», муз. М. Красева, ел. Н. Френкель. 
Музыкально-ритмические движения. 
Игровые упражнения. 
«Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под 
«Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; лиса и 
зайцы под муз. А. Майкапара «В садике»; ходит медведь под муз. «Этюд» К. Черни; «Полька», муз. М. 
Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии; «Петух», муз. Т. 
Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина. 
Этюды-драматизации 
«Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. Филиппенко, ел. Е. 
Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; «Считалка»,
 «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова. 
Хороводы и пляски 
«Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, ел. Е. Каргановой; 
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«Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору музыкального 
руководителя. 
Характерные танцы 
. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Танец зайчат» под 
«Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под 
«Галоп» И. Дунаевского. Музыкальные игры. 
«Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; 
«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко;«Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; 
«Займи домик», муз. М. Магиденко. 
Игры с пением. 
«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, ел. А. Пассовой; 
«Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, ел. 
Н. Кукловской 
Песенное творчество. 
«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Наша песенка простая», муз. А. Александрова, ел. М. 
Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, ел. Народные. 
Развитие танцевально-игрового творчества 
. «Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», 
«Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обраб. М. 
Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Медвежата», муз. М. Красева, ел. Н. Френкель. 
Музыкально-дидактические игры. 
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». Развитие ритмического слуха. «Петушок, 
курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые дудочки»; «Сыграй, как я». 
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой инструмент»; «Угадай, на 
чем играю». Определение жанра и 
развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 
Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо синее»,«Андрей-воробей», муз. Е. 
Тиличеевой, ел. М. Долинова; 
«Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко. обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на 
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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. 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 
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6-7 лет Слушание 
«Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла 
«Времена года» П. Чайковского); 
«Детская полька», муз. М. Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского- Корсакова (из оперы«Сказка о 
царе Салтане»); «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; 
«Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. 
Мусоргского (вступление к опере 
«Хованщина»). 
Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. 
«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка»,«Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова; «В школу», муз. 
Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова; 
«Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; 
«Качели», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова.  
Песни 
«Листопад», муз. Т. Попатенко, ел. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, ел. К. 
Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, ел. С. Вышеславцевой; «Ёлка»,   муз.   Е.   Тиличеевой,   
ел. Е. Шмановой; ел. 3. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, ел. О. Фадеевой; «Хорошо у нас 
в саду», муз. В. Герчик, ел. 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, ел. 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, ел. 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; 



 

202 

«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, ел. 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. 
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», 
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«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, 
ел. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, ел. Ю. Островского «На зеленом лугу», «Во саду ли, 
в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка   о   царе   Салтане»,   
муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости 
пришли», муз. А. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой 
 

 
3.10. Перечень произведений изобразительного искусства 

 
Возраст Перечень 
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5-6 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». 

6-7 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 Моревню>, «Сказка о царе Салтане», 
«Сказке о рыбаке и рыбке»; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой«Приключения Буратино, или 
Золотой ключик»; Е.М.Рачев 
«Терем-теремок». 

 
3.11. Перечень рекомендованных для просмотра анимационных произведений 

В перечень входят анимационные произведения для 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. 
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Время просмотра ребёнком цифрового и медиа контента должно соответствовать его возрастным возможностям.   
 

Возраст Перечень 
С 5 лет Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, А. Жидков, О. Мусин, А. 

Бахурин и другие, 2015. Фильм«Паровозик из Ромашкова», студияСоюзмультфильм,
 реж. В. Дегтярев, 1967. 
Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режиссер И. Ковалевская, 1974. 
Фильм«Мамадля 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. Фильм «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов. 
Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. 
Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 - 1987. 
Фильм«Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-Блоцкой, 1965. 
Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 1964. 
Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 
1981. 
Фильм «Каникулы Бонифация», студия« Союзмультфильм»,режиссер Ф. Хитрук, 1965. 
Фильм«Последний лепесток», студия «Союзмультфильм»,режиссер Р. Качанов, 1977. 
Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Попов, В. Пекарь, 1969, 
1970. 
Фильм «Умка на ёлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев,2019 
Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970 
Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия 
«Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1969-1983. 
Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер И.У фимцев, 1976-91. 
Цикл фильмов «Винни-Пух»,студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1969-1972. 



 

206 

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Амальрик, В. Полковников, 1948. 
Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. Фильм «Новогодняя сказка», 
студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев, 1972. 
Фильм«Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 1977 
Фильм«Щелкунчик», студия« Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1973. 
Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов Вано, А. Снежко-
Блоцкая, 1949. 
Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО Экран», режиссер коллектив авторов, 
1971-1973. 

6-7 лет Фильм«Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1969. 
Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссеры В. Котеночкин, А. Трусов, 
1965. 
Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967. Фильм «Честное слово», студия 
«Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия 
«Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1965. 
Фильм«Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм»,режиссер А. Снежко-Блоцкая, 
В.Полковников, 1955. 
Фильм«Золотая антилопа», студия«Союзмультфильм»,режиссер Л. Атаманов, 1954. 
Фильм«Бременские музыканты», студия«Союзмультфильм»,режиссер И. Ковалевская, 1969. 
Фильм«Двенадцать месяцев», студия«Союзмультфильм»,режиссер И. Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. 
Фильм «Ёжик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1975 
Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Зельма, 1979 
Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, В. Попов. 1975. 
Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. 
Норштейн, 1979. 
Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение вПростоквашино» (2 сезона), студия 
«Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 
Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2004. 
Сериал «Малышарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2015. 
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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 

 

  
 

Таблица.  
Требования и показатели  

организации образовательного процесса и режима дня 
 

Показатель Возраст Норматив 
Требования к 
организации 

образовательного 
процесса 

 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 
Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 
Продолжительность занятия для 
детей дошкольного возраста, не 
более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 
от 3 до 4 лет 15 минут 
от 4 до 5 лет 20 минут 
от 5 до 6 лет 25 минут 
от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной 
суммарной образовательной 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 
от 3 до 4 лет 30 минут 
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нагрузки для детей дошкольного 
возраста, не более 

от 4 до 5 лет 40 минут 
от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут 

при организации  
1 занятия после дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 
Продолжительность перерывов 
между занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для 
гимнастики, не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации 
режима дня  

 

Продолжительность ночного сна не 
менее 

1-3 года 12 часов 
4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, 
не менее 

1-3 года 3 часа 
4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не 
менее 

для детей до 7 
лет 

3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 
активности, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 
Утренняя зарядка, 
продолжительность, не менее 

до 7 лет 10 минут 

 
Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие требования к организации образовательного 

процесса и режима дня: 
- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрастных особенностей и состояния 

здоровья; 
- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня физкультминуток во 

время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и 
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использования электронных средств обучения; 
- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные мероприятия, туристские 

походы, спортивные соревнования организуются с учётом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья 
детей. ДОО обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в 
плавательных бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также подвижных игр, 
определяется по совокупности показателей метеорологических условий (температуры, относительной влажности и 
скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической 
культурой должны проводиться в зале. 
 

3.8. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с федеральным календарным планом 

воспитательной работы и рабочей программой воспитания ДОО. 
В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат. 
Январь: 
27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной 
работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно). 

Февраль: 
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 
8 февраля: День российской науки; 
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 
21 февраля: Международный день родного языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 
Март: 
8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно); 
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27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель: 
12 апреля: День космонавтики; 
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 
19 мая: День детских общественных организаций России; 
24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь: 
1 июня: День защиты детей; 
6 июня: День русского языка; 
12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби. 
Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности. 
Август: 
12 августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
27 августа: День российского кино. 
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 
8 сентября: Международный день распространения грамотности; 
27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 
Октябрь: 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 
4 октября: День защиты животных; 
5 октября: День учителя; 
Третье воскресенье октября: День отца в России. 
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Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства; 
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел 

России; 
Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
8 декабря: Международный день художника; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
10 декабря День рождения ХМАО-Югры 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 
31 декабря: Новый год. 

 
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ. 

 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21 «Теремок» (далее 
программа) является нормативным документом, с учетом которого осуществляется образовательная и коррекционно- 
развивающая, образовательная деятельность в группе компенсирующей направленности дошкольного образовательного 
Учреждения. 

Программа разработана в соответствии приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 
сентября 2022 г. N 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., 
регистрационный N 70809), федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(далее - ФГОС ДО). 

Содержание и планируемые результаты Программы соответствуют содержанию и планируемым результатам 
Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования. 
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Программа позволяет реализовать несколько основополагающих функций дошкольного уровня образования: 
1) обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской Федерации, формирование 

основ его гражданской и культурной идентичности на соответствующем его возрасту содержании доступными 
средствами; 

2) приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа, 
воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой 
Родины; 

3) создание единого образовательного пространства воспитания и обучения детей от рождения до поступления в 
общеобразовательную организацию, обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям) равные, 
качественные условия ДО, вне зависимости от места проживания. 

Основой АООП является создание оптимальных условий для коррекционно- развивающей и образовательной 
работы, направленной на всестороннее гармоничное развитие детей 5-8 лет с тяжелыми нарушениями речи в группе 
компенсирующей направленности. АООП ДО имеет образовательную, коррекционно-развивающую направленность, 
строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с воспитанниками с тяжелыми нарушениями 
речи. 

Цель Программы: создание условий для развития обучающихся раннего и дошкольного возраста с ТНР в 
соответствии с их общими и особыми потребностями, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует реализации прав 
обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 
интересов. 

Задачи Программы: 
- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 
- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в т.ч. их эмоционального 

благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного 
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образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 
- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 
субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям 
развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и повышение их 
компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья, 
обучающихся с ЗПР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования. 
Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела - целевой, 

содержательный и организационный. 
- Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты освоения Программы, 

определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 
виде целевых ориентиров.  

- Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по пяти образовательным 
областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-
эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 
отражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер 
взаимодействия с педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка 
к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы), рабочую программу воспитания. В 
разделе раскрывается взаимодействие педагогических работников с детьми c ТНР, а также взаимодействие 
педагогического коллектива с семьями обучающихся с ТНР. Представлена часть, формируемая участниками 
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образовательных отношений. 
Вариативная часть отражает развитие детей в физическом и социально-коммуникативном, познавательном и 

художественно-эстетическом направлениях. Выбор данных направлений для части, формируемой участниками 
образовательных отношений, соответствует потребностям и интересам, уровню и особенностям развития детей с ТНР, а 
также возможностям педагогического коллектива. 

Вариативные программы: 
−  Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. 
− И. Каплунова, И. Новоскольцева «ЛАДУШКИ» Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста-Невская нота, Рекомендовано Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, 2020 г; 
− Авторская программа «Лыжный патруль». 
Организационный раздел раскрывает организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР, психолого-

педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, особенности развивающей предметно- 
пространственной среды, кадровые условия реализации программы, ее материально-техническое и методическое 
обеспечение, финансовые условия реализации. планирование образовательной деятельности; организацию жизни и 
деятельности детей, режим дня, а также содержит перечень нормативно- организационных документов и методических 
материалов, специальных литературных источников. 

Дополнительный раздел представляет собой краткую презентацию программы. 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 13) в Программе 

отсутствует информация, наносящая вред физическому или психическому здоровью воспитанников и противоречащая 
Российскому законодательству. 
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Приложение 1 
ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2023-2024. 

 
Календарный учебный график – нормативный документ, регламентирующий режим работы, продолжительность 

учебного года, сроки проведения каникул, сроки проведения мониторинга. 
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные особенности обучающихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья.  
Календарный учебный график устанавливает объём учебного времени, отводимого на проведение организованной 

образовательной деятельности. 
Календарный учебный график разработан в соответствии с нормативными документами:  
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 
 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20, утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28;  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» СанПиН 
2.3/2.4.3590-20, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Россий Федерации от 27 
октября 2020 г. № 32. 

 Гигиенические требования к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 
формах обучения (инструктивно-методическое письмо Министерства образования Российской Федерации № 65/23-16 
от 14.03.2000 г.); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013); 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
 

Режим работы 
ДОО работает в режиме пятидневной рабочей недели. Выходные дни - суббота, воскресенье, а также нерабочие 

праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации.  
Ежедневный график работы с 12 часовым пребыванием детей - с 7.00 до 19.00. 

Продолжительность учебного года. 
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Учебный год с 01.09.2023 г. по 31.05.2024 г. – 36 недель. 
 

Регламентирование учебных и каникулярных периодов в учебном году 
 

Периоды учебного года Дата Количество 
недель 

Учебный период (первое полугодие) 01.09.2023 г. – 24.12.2023 г. 17 
Учебный период (второе полугодие) 09.01.2024 г. – 31.05.2024 г. 19 
Осенние каникулы 30.10.2023 г. – 05.11.2023 г. 7 дней 
Зимние каникулы 25.12.2023 г. – 08.01.2024 г. 15 дней 
Весенние каникулы 25.03.2024 г. – 31.03.2024 г. 7 дней 
Летние каникулы 01.06.2024 г. – 31.08.2020 г. 92 дня 
  

Сроки проведения мониторинга (педагогическая диагностика) 
 

В дошкольных группах:  
Начальная – 11.09.2023 г. - 06.10.2023 г., 
Итоговая – 15.04.2024 г. - 13.05.2024 г. 

Регламентирование образовательного процесса 
 

 Продолжительность НОД в возрастных группах, количество НОД в день, продолжительность НОД, объем 
учебной нагрузки в день, в неделю, в год: 

 
Возрастная группа Количество  

НОД в день 
Продолжительность 
НОД в мин. 

Объем учебной 
нагрузки в день 

Объем учебной 
нагрузки в 
неделю 

Объем учебной 
нагрузки в год 

Средняя группа 2 20 40 3 часа 20 мин. 120 часов 
Подготовительная 
группа 

3 30 90 7 часов 30 мин. 270 часов 
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Праздничные (выходные) дни 
 

4 ноября День народного единства 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 января Новогодние праздники 
23 февраля День защитника Отечества 
8 марта Международный женский день 
1 мая Праздник весны и труда 
9 мая День Великой Победы 
12 июня День России 

 
 
Праздничные дни 

04.11.2023 г. – День народного единства 
01. 01. - 08.01.2024 г. – Новогодние каникулы 

23.02.2024 г. – День защитника Отечества 
08.03.2024 г. – Международный женский день 
01.05. – 03.05.2024 г. – Праздник весны и труда 

09.05.2024 г. – День Победы 
11.06. – 12.06.2024 г. – День России 
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Приложение2 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Учебный план является: 
- нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, 

отводимого на проведение непосредственной образовательной деятельности; 
- неотъемлемой частью АООП Учреждения, реализуемой в группе компенсирующей направленности для детей 

с ЗПР. 
Непрерывная образовательная деятельность Группа компенсирующей направленности 

для детей с ЗПР (от 5 до 6 лет) 
                       неделя год 

Обязательная часть 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура (в помещении) 2 72 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 1 36 
Обучение грамоте, 
(работа с учителем- логопедом) 1 36 
Формирование целостной картины мира 1 36 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Ознакомление с окружающим миром 1 36 
Формирование элементарных 
математических представлений 1 36 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Рисование 2 72 
Лепка 0,5 18 
Аппликация 0,5 18 
Музыка 2 72 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Обучение ходьбе на лыжах 1 36 
Итого (реализация ООП ДО)                      13 468 
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Непрерывная образовательная 

деятельность 
Группа компенсирующей направленности 

для детей с ЗПР (от 6 до 7 лет) 
                       

неделя 
год 

Обязательная часть 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура (в помещении) 2 72 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 1 36 
Обучение грамоте, 
(работа с учителем- логопедом) 1 36 
Формирование целостной картины мира 1 36 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Ознакомление с окружающим миром 1 36 
Формирование элементарных 
математических представлений 2 72 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Рисование 2 72 
Лепка 0,5 18 
Аппликация    0,5 18 
Музыка 2 72 
   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Обучение ходьбе на лыжах 1 36 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного 
возраста И. Каплуновой, И. 
Новоскольцевой «Ладушки» 

Интегрирована в музыкальную деятельность, дополняет содержание 
основной части образовательной программы 

  

Итого (реализация ООП ДО) 14 504 
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Приложение 3. 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2023-2024 

 
Месяц Неделя Даты Тема недели 

Сентябрь  1 неделя 04.09. - 08.09.23 г. Здравствуй детский сад. День знаний. 
2 неделя 11.09. - 15.09.23 г. Правила дорожные знать каждому положено 
3 неделя 18.09 - 22.09. 23 г. Дары Осени. Осеннее угощение 
4 неделя 25.09. - 29.09.23 г. Я и моя семья 

Октябрь  1 неделя 02.10 - 06.10.23 г. Люди и их профессии. 
2 неделя 09.10. - 13.10.23 г. Краски Осени 
3 неделя 16.10. - 20.10.23 г. Электроприборы. Пожарная безопасность 
4 неделя 23.10. - 27.10.23 г. Домашние животные и птицы. 
5 неделя 30.10 – 05.11.23 г. Осенние каникулы «Я здоровье берегу, сам себе я 

помогу» 
Ноябрь  1 неделя 06.11. - 10.11.23 г.  «Планета – наш общий дом» 

2 неделя 13.11. - 17.11.23 г. Дом, в котором я живу 
3 неделя 20.11. - 24.11.23 г. Транспорт.  
4 неделя 27.11. - 01.12.23 г. Мама – солнышко мое! 

Декабрь  1 неделя 04.12. - 08.12.23 г. Зимушка – зима. 
2 неделя 11.12. – 15.12.23 г. Региональная неделя «Моя родина – Югра» 
3 неделя 18.12. - 22.12.23 г. Мир диких животных 
4 неделя 25.12. – 08.01.24 г. Зимние каникулы «Здравствуй, праздник 

Новогодний» 
Январь 2 неделя 09.01. - 12.01.24 г. «Зимние забавы» 

3 неделя 15.01. - 19.01.24 г. «Театр глазами детей» 
4 неделя 22.01. - 26.01.24 г. «Язык родной – родник живой» 

 
Февраль  

1 неделя 29.01. - 02.02.24 г. «Первые шаги в мир хороших манер» 
2 неделя 05.02. - 09.02.24 г. «Азбука безопасности». 
3 неделя 12.02 .- 16.02.24 г. «Наша Армия сильна, охраняет мир она» 
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4 неделя 19.02. - 22.02.24 г. «Человек и мир вещей» (одежда, обувь и головные 
уборы) 

5 неделя 26.02. – 01.03.24 г. «К нам Весна шагает быстрыми шагами» 
Март  1 неделя 04.03. - 07.03.24 г. «Народная культура и традиции» 

2 неделя 11.03. - 15.03.24 г. «Широкая Масленица» 
3 неделя 18.03. - 22.03.24 г. «Посуда. Продукты питания» 
4 неделя 25.03. - 31.03.24 г. Весенние каникулы «Пернатые друзья» 

Апрель  1 неделя 01.04. - 05.04.24 г. «Книжкина неделя» 
2 неделя 08.04. - 12.04.24 г. «Мы и в космос полетим, если только захотим» 
3 неделя 15.04. - 19.04.24 г. «Предметы вокруг нас» 
4 неделя 22.04. - 26.04.24 г. «Хлеб - всему голова» 

Май  1 неделя 02.05. - 08.05.24 г. «Мы помним подвиг твой, солдат!» 
2 неделя 13.05. - 17.05.24 г. «Спорт ребятам очень нужен, мы со спортом очень 

дружим!» 
3 неделя 20.05. - 24.05.24 г. «Экология и малыши» 
4 неделя 27.05. - 31.05.24 г. «До свидания, детский сад! Здравствуй, школа!», 

 «Вот какие мы стали большие!»  
(тема определяется в соответствии с возрастом детей) 
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