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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ . 

1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная общеобразовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида «Солнышко» №53 г. Новоалександровска (далее – 

Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 

2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 

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

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

ФГОС ДОУ) и федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

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

зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149 (далее – 

ФАОП ДОУ) 

АООП ДОУ разработана на основе: 

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

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

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

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

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

основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно- нравственных ценностей». 

-Федеральный закон от 29декабря2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

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

обучающихся» 

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

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

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

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

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

‒ федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

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

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

Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 

февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

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

в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149); 

‒Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

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

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

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

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

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

регистрационный номер 61573); 

‒Устав ДОУ; 

‒Программа развития детского сада; 

‒Положение о группе компенсирующей  направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи   

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа ДОУ) разработана в соответствии с 

Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования и ФГОС 

ДОУ. Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в образовательной организации, возрастных нормативов развития, 

общих и особых образовательных потребностей воспитанников дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи, определение структуры и наполнения содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно-

пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из 

которых создается Программа. 

Программа ДОУ – нормативный документ, позволяющий реализовать несколько 

основополагающих функций дошкольного уровня образования: 

1) воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном 

его возрасту содержании доступными средствами; 

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования, ориентированного 

на приобщение детей к 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 пространства воспитания и обучения детей от рождения до 

поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и его родителям (законным 

представителям), равные, качественные условия ДОУ, вне зависимости от места и региона 

проживания. 

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 ДОУ включает описание образовательной  деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. В нем 

представлены описания вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы ДОУ; особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик и способов поддержки детской инициативы; взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции тяжелых нарушений речи у воспитанников (программу 

коррекционно-развивающей работы) в условиях дошкольных образовательных групп 

компенсирующей направленности. Программа коррекционно-развивающей работы учитывает 

https://solnyshko-53.ucoz.ru/avatar/polozhenie_o_kompensirujushhej_gruppe.pdf
https://solnyshko-53.ucoz.ru/avatar/polozhenie_o_kompensirujushhej_gruppe.pdf
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особые образовательные потребности воспитанников дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи, удовлетворение которых открывает возможность начального общего 

образования. 

В содержательный раздел Программы ДОУ входит федеральная рабочая программа 

воспитания, которая раскрывает задачи и направления воспитательной работы, 

предусматривает приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, 

включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

Организационный раздел Программы ДОУ включает описание психолого - 

педагогических и кадровых условий, обеспечивающие развитие ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи, особенности организации развивающей предметно - пространственной 

среды, материально-техническое обеспечение Программы ДОУ, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. Раздел включает примерные 

перечни художественной литературы, музыкальных произведений, произведений 

изобразительного искусства, а также примерный перечень рекомендованных для семейного 

просмотра анимационных произведений. В разделе представлены режим и распорядок дня в 

ДОУ, федеральный календарный план воспитательной работы. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

- разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей 

российского народа, исторических и национально-культурных традиций; 

- обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 

особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи: 

1. обеспечение единых для Российской Федерации содержания дошкольного 

образования и планируемых результатов освоения АОП ДОУ; 

2. приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 

ценностям российского народа – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России; создание условий для формирования ценностного отношения к 

окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления 

ценностей; 

3. построение (структурирование) содержания образовательной работы на основе 

учета возрастных и индивидуальных особенностей развития обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; 

4. создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

5. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

6. обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

7. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и 

развития. Охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

8. достижение детьми на этапе завершения дошкольного образования уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 
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программ начального общего образования; 

9. коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей дошкольного 

возраста, а также педагогических работников (далее вместе – взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОУ с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

11) сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся; 

12) 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; 

13) 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; 

14) полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста. 

Подходы: 

- Личностно-ориентированный подход - ориентация в педагогической деятельности 

на форму работы в виде сотрудничества, позволяющая посредством опоры на систему 

взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и поддерживать процессы 

самопознания и самореализации личности ребенка, развития его неповторимой 

индивидуальности. 

Личностно-ориентированная модель обеспечивает организацию образовательного 

процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, учете особенностей его 

индивидуального развития, отношения к нему как к сознательному, полноправному участнику 

образовательных отношений. 

- Культурно-исторический подход. Развитие совершается путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 
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содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях 

- Деятельностный подход. Деятельность – движущая сила развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой развиваются новые виды 

деятельности, развиваются психические процессы, возникают личностные новообразования. 

- Комплексный подход, обеспечивающий решение коррекционных, развивающих, 

воспитательных и оздоровительных задач благодаря тесному взаимодействию специалистов 

педагогического и медицинского профиля, родителей. 

- Структурно – динамический подход – выявление и учет первичных и вторичных 

отклонений в развитии, факторов, оказывающих доминирующее воздействие на развитие 

ребенка, что позволяет определить механизмы компенсации, влияющие на процесс обучения. 

- Онтогенетический подход – учет индивидуальных особенностей ребенка. 

- Антропологический подход – учет возрастных особенностей ребенка. 

 

1.4. Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного возраста с 

тяжелыми   нарушениями речи. 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит 

от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных 

отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

                                                  Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

                                   (по Р.Е. Левиной). 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. Звуковые 

комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка —де), часто сопровождаются жестами. 

Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух — 

уту, киска—тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей—ки). В 

речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно 

сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. Дети с тяжелыми 

нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство 

отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги 

человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то 

есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР 

один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, 

таракан, пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют названиями предметов 

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

непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие 

отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют морфологические 

элементы для выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание 
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корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у 

некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью 

флексий (акой — открои). Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 

активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает 

лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для 

них характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род 

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

«Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание 

(например, рамка — марка, деревья — деревня). Фразовая речь у детей первого уровня 

речевого развития почти полностью отсутствует . В речи преобладают односложные и 

двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого 

слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- 

и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 

употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить 

отдельные звуки в слове. 

               Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной). 

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

и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 

наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять 

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

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

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

добавлением частицы не (помидор— яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы 

словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы—

по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. Существительные употребляются 

в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление существительных в 

косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной 

(играет с мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). 

Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 

наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей встречаются взаимозамены единственного и 

множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени 

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

в активной речи детей не употребляется. Прилагательные используются детьми значительно 

реже, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими 

словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне 

редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки 

чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 

на...на...стала лето...лета...лето). Способами словообразования дети не владеют. У детей 

начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще 
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очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 

звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

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

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

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и 

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

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

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание 

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

знакомых ситуациях. Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

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

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

неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской 

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

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

мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным 

воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. 

Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав 

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

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

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

затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный 

и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении 

двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение 

звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и 

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

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

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

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

слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: 

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

Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе 

теряют всякое сходство с исходным словом:^клетке лев. — Клеки вефь. Недостаточное усвоение 

звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими 

грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов. 

                  Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

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

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

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

незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, 
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обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или 

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

действие, дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, 

поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 

закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений 

дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто 

недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). Замены слов 

происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные 

преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно 

воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства 

предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для 

выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети 

употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 

пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные 

отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются 

предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства 

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

или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и 

опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых 

предлогов. У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

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

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных 

мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в 

именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, 

копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных женского 

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

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

(с пола, по стволу); не различение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо 

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

неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо 

синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). 

Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 

образование слов является неправильным (садовник — садник). Изменение слов затруднено 

звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный 

(смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети 

используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное 

неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 

отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц ). У большинства детей 
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сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звуко-слоговой структуры слова, 

что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. 

Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной 

слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — 

кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении 

незнакомых и сложных по звуко-слоговой структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в 

основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, 

смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм 

глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. Нарушение звуко-слоговой 

структуры слов проявляются у детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, 

поскольку детям трудно удерживать в памяти.Общая характеристика детей с четвертым 

уровнем речевого развития (по Т.Б. Филичевой). Дети, отнесенные к четвертому уровню 

речевого развития, не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается 

недостаточно четкая дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов 

проявляются у детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям 

трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации 

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

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

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

нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью 

звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность 

речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что 

свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и 

является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня 

речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на 

разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых 

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

частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия 

(деревья — березки, елки, лес). При обозначении действий и признаков предметов дети 

используют типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит 

метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков 

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

речевого развития характерны достаточная сформированность лексических средств языка и 

умения устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри лексических 

групп. Они довольно легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, 

отражающих размер предмета (большой — маленький), пространственную противоположность 

(далеко — близко), оценочную характеристику (плохой — хороший). Дети испытывают 

трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, 

бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, 

доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения (молодость 

— немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). Недостаточный уровень 
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сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и 

употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как яблоко трактуется 

ребенком как много съел яблок). При наличии необходимого запаса слов, обозначающих 

профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и 

женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не 

свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка).Выраженные трудности 

отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо 

повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо называют его произвольную 

форму (домуща вместо домище). Стойкими остаются ошибки при употреблении 

уменьшительно ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности 

(чайка — чаинка). На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в 

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

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

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- 

(выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

1.5. Планируемые результаты реализации Программы, в том числе планируемые 

результаты с учетом целей и задач части, формулируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

В соответствии с ФГОС ДОУ специфика дошкольного возраста и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые 

результаты освоения Программы ДОУ представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи на 

разных возрастных этапах и к завершению ДОУ. 

Обозначенные в Программе ДОУ возрастные ориентиры «к трем годам» и так далее 

имеют условный характер, что предполагает широкий диапазон для достижения ребёнком 

планируемых образовательных результатов. Это связано с неустойчивостью, 

гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном 

детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой причине ребенок может 

продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики 

развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

Особенности развития детей, имеющих речевые нарушения по образовательным 

областям: 

Социально-коммуникативное развитие: плохо говорящие дети часто подвергаются 

насмешкам со стороны сверстников, что делает их неуверенными в себе, застенчивыми, 

нерешительными, и в дальнейшем это способно привести к возникновению больших 

комплексов, что мешает преодолению дефекта, и развитию неуверенности в себе и собственных 

силах. Ребенок может начать избегать общения, что влияет на процесс социализации личности 

в целом. У таких детей наблюдается резко выраженная ограниченность средств речевого 

общения. Общение с окружающими очень ограничено, а в наиболее выраженной форме 

приводит к упорному отказу от речевой коммуникации. Это приводит к тяжелому положению 

детей в коллективе: они полностью или частично лишены возможности участвовать в играх со 

сверстниками, в общественной деятельности. 

Познавательное развитие: недостаточность коммуникативных возможностей 

затрудняет взаимодействие детей с нарушениями речи с другими людьми, расстраивает процесс 
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формирования у них представлений об окружающем мире, нарушает речемыслительную 

деятельность, что в целом ведет к смещению сроков становления предметного и других форм 

сознания, к деформированному развитию личности с речевой патологией. В ориентировки 

детей в пространстве оказалось, что дети в основном затрудняются в дифференциации понятий 

«справа» и «слева», обозначающих местонахождение объекта, а также наблюдаются трудности 

ориентировки в собственном теле. Исследования способности устанавливать пространственные 

отношения между явлениями действительности в предметно- практической деятельности и 

понимать их в импрессивной речи говорят о сохранности данных способностей, но в 

экспрессивной речи дети с тяжелой речевой патологией часто не находят языковых средств для 

выражения этих отношений или используют неверные языковые средства. 

Речевое развитие: дети обладают скудным речевым запасом, некоторые совсем не 

говорят. Речевое сопровождение предметных действий крайне обеднено, неэмоционально. 

Зачастую не сформирован грамматический строй речи, неразвиты фонетико-фонематическая 

система языка, навыки языкового анализа, просодическая сторона речи и навыки звукового и 

слогового анализа и синтеза, нарушено звукопроизношение, фонематическое восприятие. 

Художественно-эстетическое развитие: не развиты предпосылки ценностно- 

смыслового восприятия. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора зачастую 

происходит не в полном объеме, так как недостаточно развито восприятие картины мира в 

целом. Недостаточно развита мелкая моторика. 

Физическое развитие: наблюдается нарушение равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического 

развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные 

различия не должны быть констатированы как трудности ребенка в освоении адаптированной 

образовательной программы ДОУ и не подразумевают его включения в целевую группу. 

Реализация образовательных целей и задач Программы ДОУ направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ОВЗ. 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 ДОУ предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи (6 – 7 лет): 

 

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

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

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

или по сюжетной картинке; 

-у него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности. 

-ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; 

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

-умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному 
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признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и  объемные 

геометрические формы; 

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

количественного и порядкового счета; 

-у   ребенка   сформированы   навыки   ориентировки   в пространстве, на плоскости, по 

простейшей схеме, плану; 

-у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их 

очередности, очередности  дней недели; 

-у ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

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

различных видах деятельности. 

-ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы 

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

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

словом,   отражать   в   игре окружающую действительность; 

-ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе 

занятия и партнеров по совместной деятельности. 

-ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

-у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности. 

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

неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

-ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

-ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. 

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

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

 

1.6. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявить особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения АОП ДОУ, 

своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной 

деятельности. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются 

требованиями ФГОС ДОУ. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями: 

- целевые ориентиры не подлежат оценке, в том числе и в виде педагогической 

диагностики; 

- педагогическая диагностика не является основанием для сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- педагогическая диагностика не является основой для оценки соответствия 
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установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей на этапе 

освоения Программы ДОУ. 

На основе педагогической диагностики определяется эффективность педагогических 

действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализация образования (составление индивидуального образовательного 

маршрута, профессиональная коррекция тяжелых нарушений речи); 

- оптимизация работы с группой детей (внесение изменений в планирование; 

внесение изменений в содержание и организацию образовательной деятельности). 

Периодичность проведения педагогической диагностики – 3 раза в год (на начальном 

этапе освоения ребёнком АОП ДОУ (стартовая диагностика), промежуточная диагностика 

(выявление индивидуальной динамики развития ребенка и для корректировки индивидуального 

образовательного маршрута) и на завершающем этапе освоения программы его возрастной 

группе (финальная диагностика)). 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: 

- наблюдение, свободная беседа, анализ продуктов деятельности, диагностических 

ситуаций; 

- специальные методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для 

наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка. Педагог наблюдает за 

поведением ребёнка в деятельности (игрой, общении, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в 

группе и на прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В 

процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребёнком личностных качеств, 

деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, 

поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Формой фиксации результатов наблюдения является карта развития ребёнка. В этой 

карте отражаются показатели возрастного развития ребёнка и критерии их оценивания. 

Фиксация данных наблюдения позволит педагогу выявить и проанализировать динамику в 

развитии ребёнка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную 

деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития ребёнка и его потребностей. 

Анализ продуктов детской деятельности осуществляется на основе изучения материалов 

портфолио ребёнка. 

Анализ данных диагностики используется для: 

- выстраивания взаимодействия с детьми; 

- организации РППС; 

- составления индивидуального образовательного маршрута освоения АОП ДОУ; 

- проектирования образовательного процесса. 

В условиях коррекционной группы используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении АОП ДОУ), которую проводят квалифицированные 

специалисты (педагоги-психологи). Участие ребёнка в психологической диагностике проводится 
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только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики используются для решения задач психологического сопровождения и оказания 

адресной психологической помощи. 

 

 

1.7.  Система мониторинга динамики развития воспитанников с ОВЗ. 

Формы, периодичность, решаемые задачи и способы фиксации результатов педагогической  

диагностики: 

Формы 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Решаемые задачи 

(с указанием 

возрастных 

категория 

воспитанников) 

Периодичнос

ть, 

ответственн

ые 

Способы 

фиксации 

Педагогическое  

наблюдение 

 

 

 

 
Анализ  

продуктов 

 детской деятельности 

1.Определение исходного,  

промежуточного и  

итогового  показателей  

качества выполнения 

задач образовательных 

 областей (обязательная часть) 

2. Определение 

результатов  

решения воспитательных  

задач. 

Начальный  

этап  

освоения  

Программы, 

воспитатель, 

учитель-логопед 

Карты 

наблюдений 

 

Игровые  

проблемные  

 ситуации 

Уточнение/  

подтверждение данных 

проведения диагностики 

По  

мере 

необходимости, 

воспитатель,  

учитель -  логопед 

Карты  

наблюдений 

Методическое   пособие,     используемое   при   проведении   педагогической     

диагностики: Н.Г. Лаврова, И.В. Чеботарева «Педагогическая диагностика в детском саду в 

условиях реализации ФГОС ДОУ». 

Цели психологической диагностики: своевременное определение проблем в развитии 

детей, определение необходимости и направлений индивидуально - дифференцированного 

психологического сопровождения семей и детей. 
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Формы  

проведения  

психологической 

диагностики, 

инструментарий 

Решаемые задачи 

    (с указанием 

возрастных категорий 

обучающихся) 

Периодичность, 

ответственные 

Способы  

фиксации 

«Экспресс –  

диагностика 

готовности к 

 школе»  

К.Вархотова,  Н.В. 

Дятко,  

Е.В.  Сазонова, 

 Тест школьной  

зрелости Керна- 

Йирасека 

Определение готовности 

детей  старшего 

дошкольного возраста  

к школьному обучению: 

На этапе завершения  

ДОУ, педагог – 

 психолог 

Индивидуальный 

протокол, 

аналитические 

таблицы 

Методики:  

С.Д. Забрамная,  

О.В. Боровик, 

Е.А. Стребелева,  

Р.С. Немов, 

А.Р. Лурия,  

С.Г. Яекобсон,  

В.Г. Щур 

-определение особых 

образовательных  

потребностей  

обучающихся,  

в том                                числе с трудностями  

освоения Программы и 

социализации  в ДОО, 

-выявление детей с 

проблемами  развития 

эмоциональной, 

интеллектуальной 

сферы 

При проектировании 

КРР, по  

мере необходимости, 

 для  

прохождения  

ТПМПК, педагог- 

психолог 

Протоколы, 

аналитические 

таблица,  

психолого- 

педагогические 

характеристики, 

заключение 

педагога- 

 психолога. 

 

      Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых 

педагоги выстраивают взаимодействие с детьми, организует предметно-развивающую среду, 

мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, составляет 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно 

и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

     Логопедическое обследование - диагностика проводится  с периодичностью 2 раза в год (в 

начале учебного года и в конце). 

Развивающее оценивание качества. 

      Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности   на 

основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения Программы. Программа 

строится на основе общих закономерностей развития личности воспитанников дошкольного 

возраста, с ОВЗ с учетом сензитивных периодов в развитии. Дошкольники с различными 

недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития 

личности, поэтому целевые ориентиры Программы ДОУ должны учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 
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также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

      Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой                                            эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) карты развития ребенка с ОВЗ; 

3) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов педагогической и 

психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

1)поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ; 

2)учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях современного 

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для воспитанников с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников учреждения в соответствии: 

-разнообразия вариантов развития дошкольников с ОВЗ в дошкольном детстве;   

-разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

-разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для воспитанников с ОВЗ на уровне ДОУ, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования воспитывающихся 

с ОВЗ на уровне дошкольного учреждения должна обеспечивать участие всех участников 

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

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

-диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи 

от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы 

с детьми с ОВЗ по Программе;  

-внутренняя оценка, самооценка дошкольного учреждения; внешняя оценка дошкольного 

учреждения, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

-повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

-реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольного учреждения; 

-обеспечения объективной экспертизы деятельности в процессе оценки качества 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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адаптированной программы дошкольного образования воспитанников с ОВЗ; 

-задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого учреждения; 

-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, адаптированной 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

ДОУ, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень 

образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и 

педагогический коллектив дошкольного учреждения. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

-должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в ДОУ в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

-учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка;  

-исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ДОУ;  

-исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования;  

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, педагогических 

работников, общества и государства;  

-включает как оценку педагогическими работниками дошкольного учреждения собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; использует единые 

инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ, как для самоанализа, так и 

для внешнего оценивания. 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с задачами и 

содержанием образования (обучения и воспитания) по образовательным областям. 

 

       АООП ДОУ определяет содержательные линии образовательной 

деятельности,    реализуемые ДОУ по основным направлениям развития детей дошкольного 

возраста: 

 социально-коммуникативного развития; 

 познавательного развития; 

 речевого развития; 

 художественно-эстетического развития; 

 физического развития. 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется АОП ДОУ для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных 

задач приводится в Программе воспитания. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учетом 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 ДОО; 

-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. 

 
6-7 лет Сфера социальных отношений 

Поддерживать положительную  

самооценку ребёнка,  

уверенность в себе,  

осознания роста своих  

достижений, чувства  

собственного достоинства,  

стремления стать школьником 

Педагог обеспечивает  

детям возможность осознания 

и  признания собственных  

ошибок, рефлексии качества 

решения поставленных  

задач, определения путей  

развития. Знакомит детей  

с правами, возможными  

вариантами поведения и 

 реакций в случае их  

нарушения. Воспитывает  

осознанное отношение к  

своему будущему и стремление  

быть полезным обществу. Педагог 

 знакомит детей с изменениями 

человека с возрастом. Обогащает 

 представления о школе. 

Обогащать опыт применения  

разнообразных способов 

взаимодействия со взрослыми и  

сверстниками; развитие начал 
социально-значимой активности 

Объясняет детям о  

необходимости укрепления 

 связи между поколениями,  

взаимной поддержки детей 

 и взрослых. 
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Обогащать эмоциональный опыт  

ребёнка, развивать способность 

ребёнка распознать свои 

переживания и эмоции окружающих, 

осуществлять выбор социально 

одобряемых действий в конкретных 

ситуациях и 
обосновывать свои намерения и  
ценностные ориентации 

Педагог развивает умение  

детей распознавать собственные 

эмоции и чувства, понимать чувства 

и переживания окружающих; учит 

понимать эмоциональное состояние 

сверстников по невербальным 

признакам; помогает находить  

причины и следствия возникновения 

эмоций, 

анализировать свои переживания и 

рассказывать про них. 

 Развивать способность ребёнка 
понимать и учитывать интересы и 
чувства других; договариваться и 
дружить со  

сверстниками;  

разрешать  возникающие конфликты 

конструктивными способами 

Педагог развивает умения 
сотрудничать со 

сверстниками; поддерживает  

обращенность и интерес к мнению  

сверстника, инициирует ситуации 

взаимопомощи детей в различных 

видах деятельности; способствует 

тому, чтобы дети в течении дня в 

различных видах деятельности 

 выбирали партнеров по интересам; 

помогает устанавливать детям  

темп совместных действий. 

Воспитывать привычки культурного  

поведения и общения с людьми, 

основ этикета, правил поведения в 

общественных местах 

Обогащает представления о 

нравственных качествах людей, их  

проявления в поступках и 

взаимоотношениях. Воспитывает 

привычку без напоминания 

использовать вежливые слова в  

общении со сверстниками и 

взрослыми. Приучать детей 

самостоятельно соблюдать 

установленный порядок поведения  

в группе. 
Формирование основ гражданственности и патриотизма 

Воспитывать патриотические  

и интернациональные чувства,  

уважительное отношение к Родине, 

к  представителям  разных  

национальностей, интерес к  их культуре  

и обычаям 

Педагог воспитывает  

патриотические и  

интернациональные чувства,  

уважительное отношение  

к России. 

Знакомит детей с  

признаками  

и характеристиками  

государства (учет  

возрастных 
особенностей).  
Воспитывает уважение к 
представителям разных  
национальностей, интерес к их  
культуре и обычаям. 
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Расширять представления детей 

о государственных праздниках 

и поддерживать интерес детей  

к событиям, происходящим в стране, 

развивать чувство гордости  

за достижения страны в области 

спорта, 
науки и искусства, служения 
и верности интересам страны 

Расширяет представления детей  

о государственных праздниках. 

Поощряет интерес детей к событиям 

в стране, воспитывает чувство 

гордости за ее достижения. 

Знакомить с целями и доступными  

практиками волонтерства в России  

и включать детей при поддержке 
взрослых в социальные акции, 
 волонтерские мероприятия в ДОО 

Знакомит детей с назначением  
и доступными 
практиками волонтерства в  

России. Предлагает детям совместно с 

родителями подключаться 

к социальным акциям. 

Развивать интерес к городу,  

в котором   живет 

Развивать интерес детей к городу,  

в котором они живут. Учить  

детей действовать с картой, 

создавать коллажи и макеты локаций. 

использовать макеты в разных 

видах деятельности. 

Знакомить детей с жизнью и 

творчеством  
знаменитых горожан. 

Трудовое воспитание 
Развивать ценностное   отношение   к 
труду взрослых 

Педагог расширяет и углубляет 
представления о труде взрослых 

Формировать представления о труде 

как ценности общества, 

о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий 

Рассказывать детям о современных 

профессиях. Организует встречи 

детей с представителями  

разных профессий. 

Формировать элементы  

финансовой грамотности,  

осознания  

материальных  

возможностей родителей  

(законных представителей), 

ограниченности 
материальных ресурсов 

Педагог создает игровые 

и проблемные ситуации  

для расширения представлений  

детей об обмене ценностями  

в процессе производства  

и потребления товаров и услуг,  

о денежных отношениях с  

сфере обмена товаров и  

услуг. Формирует элементы культуры  

потребления. 

Развивать интерес и 

самостоятельность в разных видах 

доступного труда, умения включаться 

в реальные трудовые связи со 

взрослыми 

и сверстниками 

Поощряет инициативность и 

самостоятельность детей 

в процессах самообслуживания в 

группе. 

Поддерживать освоение умений 

сотрудничества  

в совместном труде 

Поддерживает коллективное 

выполнение детьми  трудовых 

поручений во время дежурства, учит 

детей распределять между собой 

трудовые поручения для 
получения единого трудового 
результата. 
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Воспитывать ответственность,  

добросовестность, стремление  

к участию в труде взрослых, оказанию 
посильной помощи 

Педагог создает проблемные 

и игровые ситуации для развития 

умений выполнять отдельные 

трудовые поручения. 
Формирование безопасного поведения 

 Формировать представления об 

опасных для человека ситуациях в 

быту, в природе, и способах 

правильного поведения; о правилах 

 безопасного дорожного движения 

Педагог осуществляет  

ознакомление детей с 

правилами безопасного  

поведения в  ситуациях,  

создающие угрозу  

жизни и здоровья ребёнка. 

Активизирует самостоятельный опыт 

детей в области безопасного 

поведения. Инициирует 

самостоятельность и активность 

детей в соблюдении норм и правил  

безопасного поведения. Педагог 

рассказывает детям об элементарных 

правилах оказания первой 

медицинской помощи при  

первых  признаках 

недомогая, травм, ушибах. 

Воспитывать осторожное и  

осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека 

ситуациям в общении, в быту, на 
улице, в природе, в сети Интернет 

Обсуждает с детьми правила 

безопасного общения и 

взаимодействия со сверстниками в 

разных жизненных ситуациях, 

безопасные правила использования 

цифровых ресурсов, правила 

пользования мобильным 
телефоном. 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего  дошкольного 

возраста. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

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

деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися 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. 
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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. 

Познавательное развитие 

         В      образовательной области      "Познавательное развитие"        основными 

задачами  образовательной деятельности с детьми с ТНР 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, движениии покое, причинах и следствиях); 

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о плане-те Земля как общем доме людей, об особенностях ее  природы, 

многообразии стран и народов мира; 
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6-7 лет Сенсорные эталоны и познавательные действия 

Расширять самостоятельность, 

поощрять     творчество детей в 

познавательно-исследовательской 

деятельности, избирательность 

познавательных интересов.  

В процессе 

исследовательской 

деятельности педагог 

совершенствует 
способы познания 
свойств и отношений 
между различными 
предметами, сравнения 

  нескольких предметов по 4-6 

основаниям с  

выделением сходства, 

отличия свойств  

материалов. Развивать у 

детей способность к 

различению и называнию  

всех цветов спектра 

и ахроматических  

цветов, оттенков цвета, 

умения смешивать цвета 

для получения нужного  

тона и оттенка.  

Педагог  

поддерживает  

стремление детей 

 к самостоятельному  

выбору  

способов осуществления 

разных видов познавательной 

деятельности, обеспечению 

самоконтроля и  

взаимоконтроля 
результатов деятельности. 

Развивать умения детей включаться в 

коллективное исследование, обсуждать 

его ход, договариваться о совместных 

продуктивных действиях, выдвигать и 

доказывать свои предположения, 

представлять совместные результаты 

познания. 

Поощрять умение детей 

обсуждать проблему, 

совместно находить 

способы ее решения, 

проявлять инициативу. 

     Математические представления 

Обогащать пространственные и 

временные представления, поощрять 

использование счета, вычислений, 

измерения, логических операций для 

познания и преобразования предметов 

окружающего мира 

Педагог формирует у 

детей умения 

использовать для 

познания объектов и 

явлений окружающего  

мира математические 

способы нахождения 

решений: вычисление, 

измерение, сравнение 

по количеству, форме и 

величине с помощью 

условной меры, 
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создание планов, схем, 

использование знаков. 

Совершенствует 

умения считать в 

прямом и обратном 

порядке, знакомит с 

составом чисел их двух 

меньших в пределах 

первого десятка, 

закрепляет знания о 

цифрах, развивает 

умение составлять и 

решать арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Обогащает 

представления о 

плоских и объемных 

геометрических 

фигурах, 

совершенствует у детей 

умение 

классифицировать 

фигуры по внешним 

структурным 

признакам. Педагог 

способствует 

овладению различными 

способами 

видоизменения 

геометрических фигур 

(наложение, 

соединение, разрезание 

и другое). 

Формирует 

представления и умение 

измерять 

протяженность, массу и 

объем веществ с 

помощью условной 

меры. 

Закрепляет умение 

ориентироваться на 

местности и показывает 

способы ориентировки 

(схема, план, клетка в 

тетради). 
Формирует 
представления о 
календаре, развивать 
чувство времени. 
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Развивать умение применять 

некоторые цифровые средства для познания 

окружающего мира, 

соблюдая правила их безопасного 

использования 

Обогащает 

представления о 

цифровых средствах 

познания окружающего 

мира, закрепляет правила 

безопасного обращения с 

ними. 
      Окружающий мир 

 Расширять представления о культурно- 

исторических событиях малой родины и 

Отечества, развивать интерес к 

достопримечательностям родной страны, 

ее традициям и праздникам; воспитывать

 эмоционально- 

положительное отношение к ним 

Педагог обобщает 

представления о родном 

городе, о стране. 

Формировать представления детей о 

многообразии стран и народов мира 

Формирует 
представления о планете 
Земля 
как общем доме людей, о 

многообразии стран и 

народов мира на ней. 
Природа 

Расширять и уточнять представления детей 

о богатстве природного мира в разных 

регионах России и на планете, о некоторых 

способах приспособления животных и 

растений к среде обитания, их потребностях, 

образе жизни живой природы и человека в 

разные сезоны года, закреплять

 умение классифицировать 

объекты живой 
природы 

Расширяет и 

актуализирует 

представления и 

многообразии природного 

мира родного края, 

рассказывает о некоторых 

наиболее ярких 

представителях животных 

и растений разных 

природных зон. 

Углублять представления 

о характерных явлениях 

природы в разные сезоны 

года, изменениях в жизни 

животных, растений и 

человека, о влиянии 

деятельности человека 
на природу. 

Расширять и углублять представления детей 

о неживой природе и ее свойствах, их 

использовании человеком, явлениях 

природы, воспитывать бережное и 

заботливое отношения к ней, формировать 

представления о профессиях, связанных с 

природой и ее защитой 

Педагог поддерживает 

стремление детей к 

наблюдениям за 

природными явлениями, 

живыми и неживыми 

объектами, 

самостоятельному 

экспериментированию, 

наблюдению для 

познания свойств 

объектов неживой 

природы. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

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. 

 

 

Речевое развитие. 

 

В  образовательной     области "Речевое развитие" основными задачами  

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
Возраст

ная 
категори

я 

         Образовательная задача Содержание образовательной 
деятельности 

 
6-7 лет Формирование словаря 

Обогащение словаря. Расширять запас слов, 

обозначающих название предметов, действий, 

признаков. Продолжать учить использовать в 

речи синонимы, существительные с 

обобщающими значениями. Вводить в 

словарь детей антонимы,  многозначные слова. 

Педагог обучает детей 

умению подбирать точные 

слова для выражения мысли; 

выполнять операцию 

классификации - деления 

освоенных понятий на группы 

на основе выявленных 

признаков, использовать в 

речи средства языковой 

выразительности: антонимы, 

синонимы, многозначные 

Активизация словаря. 

Совершенствовать умение использовать 

разные части речи точно по смыслу. 
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слова, метафоры, 

олицетворения. 

Звуковая культура речи 

Совершенствовать умение различать на слух 

и в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественной интонацией. 

Совершенствовать фонематический слух: 

учить детей называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове 

(в начале, в середине, в конце). Развивать 

интонационную сторону речи (мелодика, 

ритм, тембр, сила голоса, темп). 

Педагог способствует 

автоматизации и 

дифференциации сложных 

для произношения звуков в 

речи; проводит коррекцию 

имеющихся нарушений в 

звукопроизношении. 

Грамматический строй речи 

Закреплять умение согласовывать 

существительные с числительными, 

существительные с прилагательными, 

образовывать  по  образцу 

существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, сравнительную и превосходную 

степени имен прилагательных. 

Совершенствовать умение детей 

образовывать однокоренные слова, 

использовать в речи сложные предложения 

разных видов. 

Педагог развивает у детей 

умение образовывать сложные 

слова посредством слияния 

основ, самостоятельно 

использовать в речи разные 

типы предложений в 

соответствии с содержанием 

высказывания. Педагог с 

помощью игр и упражнений у 

детей закрепляет умения 

согласовывать 

существительные с 

числительными, 

существительные с 

прилагательными, 

образовывать по образцу 

существительные с   

суффиксами,   глаголы   с   

приставками, сравнительную 

и превосходную степени 

имен прилагательных. 

Связная речь 
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Совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. Закреплять 

умение отвечать на вопросы и задавать их, 

воспитывать культуру          речевого 

общения. Продолжать  развивать 

коммуникативно-речевые умения у детей. 

Продолжать учить детей самостоятельно, 

выразительно, последовательно, без повторов 

передавать содержание литературного текста, 

использовать в пересказе выразительные 

средства, характерные для произведения. 

Совершенствовать умение составлять 

рассказы о предмете, по картине, по серии 

сюжетных картинок. Продолжать учить 

детей составлять небольшие рассказы из 

личного опыта, творческие рассказы без 

наглядного материала. Закреплять умение 

составлять рассказы и небольшие сказки. 

Формировать умения строить разные типы 

высказывание (описание, повествование,

 рассуждение), соблюдая 

их структуру и используя разнообразные 

типы связей между предложениями и между 

частями высказывания. 

Педагог подводит детей к 

осознанному выбору 

этикетной формы в 

зависимости от ситуации 

общения, возраста 

собеседника, цели 

взаимодействия, использовать 

средства языковой 

выразительности при 

сочинении загадок, сказок, 

стихотворений. Педагог 

помогает детям осваивать 

умения коллективного 

речевого взаимодействия при 

выполнении поручений и 

игровых заданий, учит 

использовать вариативные 

этикетные формулы 

эмоционального 

взаимодействия с людьми, 

правила этикета в новых 

ситуациях. 

Педагог закрепляет у детей 

умение пересказывать 

литературные произведения 

по ролям, близко к тексту, от 

лица литературного героя, 

передавая идею и 

содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги 

действующих лиц, подводит к 

пониманию и запоминанию 

авторских средств 

выразительности, 

использованию их при 

пересказе, в собственной 

речи, умению замечать в 

рассказах сверстников. 

Педагог формирует у детей 

умения в описательных 

рассказах передавать 

эмоциональное отношение к 

образам, используя  

средства языковой 

выразительности: метафоры, 
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сравнения, эпитеты, 

гиперболы, олицетворения; 

самостоятельно определять 

логику описательного 

рассказа; использовать 

разнообразные средства 

выразительности. Педагог

 обучает 

составлению 

повествовательных рассказов 

по картине, из личного и 

коллективного опыта, по 

набору игрушек. Педагог 

развивает у детей способность 

самостоятельно использовать 

в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками 

объяснительную речь, речь- 

доказательство, речевое 

планирование. 

Педагог помогает 

дошкольникам осваивать 

умения самостоятельно 

сочинять разнообразные виды 

творческих рассказов. В 

творческих рассказах 

использовать личный и 

литературный опыт в 

зависимости от 

индивидуальных интересов и 

способностей. 

     Подготовка детей к обучению грамоте 

Упражнять в составлении Педагог продолжает 
формировать интерес 
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 предложений из 2-4 слов, членении простых 

предложений на слова с указанием их 

последовательности. Учить делить слова на 

слоги, составлять слова из слогов, делить на 

слоги трехсложные слова с открытыми 

слогами. Знакомить детей с буквами. Учить 

детей чтению слогов, слов, простых 

предложений из 2-3 слов, выкладывать слова 

из букв разрезной азбуки и печатать слова 

различного слогового состава. 

к языку, осознанное 

отношение к языковым 

явлениям, помогает освоить 

звуковой анализ 

четырехзвуковых и 

пятизвуковых слов; учит 

интонационно выделять звуки 

в слове, определять их 

последовательность, давать  им характеристику, составлять схемы слова, выделять ударный гласный звука в слове. Педагог учиит детей определять количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; ориентироваться на листе, 

выполнять графические 

диктанты; штриховку в 

разных направлениях, 

обводку; читать простые 

слова и фразы; разгадывать 

детские кроссворды и решать 

ребусы. 

                   Интерес к художественной литературе 

Формировать отношение детей к книге как эстетическому объекту, 

поддерживать положительные эмоциональные проявления детей (радость, 

удовольствие при слушании произведений). 

Развивать интерес к изданиям познавательного и энциклопедического 

характера; знакомить с разнообразными по жанру и тематике 

художественными произведениями. 

Формировать положительное эмоциональное отношение к «чтению с 

продолжением» (сказка-повесть, цикл рассказов со сквозным персонажем). 

Формировать представления о жанровых, композиционных и языковых 

особенностях жанров литературы: литературная сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, пословица, небылица, былина. 

Углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера 

персонажа с опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие 

средства раскрытия образа; развитие поэтического слуха). 

Поддерживать избирательные интересы детей к произведениям 

определенного жанра и тематики. 

Развивать образность речи и словесное творчество (составление сравнений, 

метафор, описательных и метафорических загадок, сочинение текстов 

сказочного и реалистического характера, создание рифмованных строк). 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 
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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 речи для 

познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

"Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

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

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными 

задачамиобразовательной 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 томчисле народного творчества; 
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- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой 

деятельности. 

 
6-7 лет Приобщение к искусству 

Продолжать развивать у детей интерес к 

искусству, эстетический вкус. 

Педагог продолжает развивать 

у детей эстетическое 

восприятие, художественный 

вкус, эстетическое 

отношение к искусству. 

Закреплять знания детей о видах 

Искусства. Помогать детям различать народное 

и 

профессиональное искусство. Формировать

 у детей основы  художественной 

культуры. 

Педагог продолжает 

знакомить детей с историей и 

видами искусства. Формирует 

умение различать народное и 

профессиональное искусство. 

 Педагог   формирует   у   детей 

основы художественной 

культуры,закрепляет знания об 

искусстве. 

Расширять знания детей о творчестве известных художников и композиторов 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к 

изобразительной  деятельности. 
Предметное рисование. 

Совершенствовать умение 

изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивать 
Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 
ознакомления с предметами движения рук по 
предмету. 
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Продолжать развивать образное эстетическое 

восприятие, образные представления,

 формировать 

эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, 

так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам 

товарищей. 

наблюдательность, 

способность  замечать 

характерные особенности 

предметов и передавать их 

средствами рисунка. 

Совершенствовать технику 

изображения. Продолжать 

развивать свободу и 

одновременно точность 

движений руки под 

контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании. Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами; разным способам создания фона 

для изображаемой картины.. 

Продолжать формировать 

умение свободно владеть 

карандашом при выполнении 

линейного рисунка. Учить 

видеть красоту созданного 

изображения и в передаче 

формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, 

изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания 

рисунка; чувствовать 

плавные переходы оттенков 

цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и 

регулировании нажима на 

карандаш. Развивать 

представление о 

разнообразии цветов и 

оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, 

Формировать эстетическое отношение к 

предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-

творческой 

деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно 

и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные 

средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; 

развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать

 коллективное творчество. 

Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую 

часть работы будет выполнять, 
как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину 
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Формировать умение замечать 

недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа. 

декоративную роспись, 

сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей 

к обозначению цветов, 

например, включающих два 

оттенка или уподобленных 

природным. Обращать их 

внимание на изменчивость 

цвета предметов. Учить 

замечать изменение цвета в 

природе в связи с 

изменением погоды. 

Развивать цветовое 

восприятие в целях 

обогащения 

колористической гаммы 

рисунка. Учить детей 

различать оттенки цветов и 

передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, 

способность наблюдать и 

сравнивать цвета 

окружающих предметов, 

явлений. 

 

Сюжетное рисование. 

Продолжать учить детей 

размещать изображения на 

листе в соответствии с их 

реальным расположением; 

передавать различия в 

величине изображаемых 

предметов. Формировать

 умение

 строить 

композицию рисунка; 

передавать движения людей 

и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать     

умение     передавать     в 

рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и 

авторских произведений; 
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проявлять самостоятельность 

в выборе темы, 

композиционного и 

цветового решения. 

Декоративное рисование. 

Продолжать развивать 

декоративное творчество 

детей; умение создавать 

узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых 

детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская 

роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать 

цветовую гамму народного 

декоративного искусства 

определенного вида. 

Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги 

разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные 

детьми игрушки. Закреплять 

умение при составлении 

декоративной композиции на 

основе того или иного вида 

народного искусства 

использовать характерные 

для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

 

Лепка. Развивать творчество 

детей; учить свободно 

использовать для создания 

образов предметов, объектов 

природы, сказочных 

персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать 

форму основной части и 

других частей, их пропорции, 

позу, характерные 

особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать 
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поверхность формы 

движениями пальцев и 

стекой. Продолжать 

формировать умение 

передавать характерные 

движения человека и 

животных, создавать 

выразительные образы. 

Учить детей создавать 

скульптурные группы из 

двух- трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение 

передавать пропорции 

предметов, их соотношение 

по величине, выразительность 

поз, движений, деталей. 

 

Декоративная лепка. 

Продолжать развивать 

навыки декоративной лепки; 

учить использовать разные 

способы лепки (налеп, 

углубленный рельеф), 

применять стеку. Учить при 

лепке из глины расписывать 

пластину, создавать узор 

стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, 

индивидуальныеи 

коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать 

учить создавать предметные 

и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: 

развивать чувство 

композиции. Развивать 

умение составлять узоры и 

декоративные композиции из 

геометрических и 

растительных элементов на 

листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных 

по замыслу детей и по 

мотивам народного 
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искусства. Закреплять 

приемы вырезания 

симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их 

частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. При создании 

образов поощрять 

применение разных приемов 

вырезания, обрывания

 бумаги, наклеивания 

изображений; учить 

мозаичному способу 

изображения с 

предварительным легким 

обозначением карандашом 

формы частей и деталей 

картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, 

колорита, композиции. 

Поощрять проявления 

творчества. 

Прикладное творчество: 

работа с бумагой и картоном. 

Закреплять умение 

складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, 

круглой формы в разных 

направлениях; использовать 

разную по фактуре бумагу, 

делать разметку с помощью 

шаблона; создавать игрушки- 

забавы. Формировать умение 

создавать предметы из 

полосок цветной бумаги, 

подбирать цвета и их оттенки 

при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов 

и украшений к праздникам. 

Формировать умение 

использовать образец. 

Совершенствовать умение 

детей создавать объемные 

игрушки в технике оригами. 
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Работа с тканью. 

Формировать умение вдевать 

нитку в иголку, завязывать 

узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие 

изделия швом «вперед 

иголку». Закреплять умение 

делать аппликацию, 

используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры, 

наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным 

сюжетом. 

 

Работа с природным 

материалом. Закреплять 

умение создавать фигуры 

людей, животных, птиц из 

желудей, шишек, косточек, 

травы, веток, корней и 

других материалов,

 передавать 

выразительность образа, 

создавать общие композиции. 

Развивать фантазию, 

воображение. Закреплять 

умение детей 

аккуратно    и    экономно    

использовать материалы.  

 

 Конструктивная деятельность 

Учить видеть конструкцию объекта и 

анализировать ее основные части, их 
функциональное назначение. 

Формировать интерес к 

разнообразным зданиям и 

сооружениям. Поощрять 

желание передавать их 

особенности в конструктивной 

деятельности. Предлагать 

детям самостоятельно 

находить отдельные 

конструктивные решения на 

основе анализа существующих  

сооружений. Конструирование 

Закреплять навыки коллективной работы:

 умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не 

мешая друг другу. 

Развитие интереса к конструктивной 

деятельности. 

Знакомство с различными  видами 
Конструкторов. 
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Знакомство с профессиями дизайнера, 

конструктора, архитектора, строителя и пр. 

из строительного материала. 

Учить детей сооружать 

различные конструкции 

одного и того же объекта в 

соответствии с их 

назначением. Определять, 

какие детали более всего 

подходят для постройки, как 

их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать 

развивать   умение 

планировать процесс 

возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать 

постройки, объединенные 

общей темой. 

Конструирование   из  

деталей конструкторов. 

 Познакомить с 

разнообразными 

 пластмассовыми 

конструкторами. Учить 

создавать различные модели 

по рисунку, по словесной 

инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. 

Познакомить детей с 

деревянным конструктором, 

детали которого крепятся 

штифтами. Учить создавать 

различные конструкции 

(мебель, машины) по рисунку 

и по словесной инструкции 

воспитателя. Учить

 создавать 

 конструкции, 

объединенные общей темой. 

Учить разбирать конструкции 

при помощи скобы и киянки. 
Музыкальная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной 

культуре, воспитывать музыкально-

эстетический вкус. 

Слушание. Продолжать 

развивать навыки  восприятия

 звуков; 

обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный 

 вкус, 

развивать музыкальную 

память. Способствовать 

развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. 

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и 

динамический слух. 
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Способствовать дальнейшему 

формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку 

Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями 

(темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический 

концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с 

мелодией Государственного 

гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать 

певческий голос и вокально-

слуховую координацию. 

Закреплять практические 

навыки выразительного 

исполнения песен; учить брать 

дыхание и удерживать его до 

конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию 

(дикцию). Закреплять  умение

 петь 

самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, 

с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Обучать игре на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить с 

элементарными  музыкальными 
понятиями. 
Формирование умения использовать 

полученные знания и навыки в быту и на 

досуге. 

  Песенное

 творчество.Уч

ить самостоятельно 

придумывать мелодии, 

используя в качестве образца 

русские народные песни; 

самостоятельно 

импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и 

без него, используя для этого 

знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

 

Музыкально-ритмические 

движения. Способствовать 

дальнейшему развитию 

навыков танцевальных 

движений, умения 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 
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музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное 

 содержание. 

Знакомить с национальными 

плясками. Развивать  

танцевально-игровое 

творчество; формировать 

навыки художественного 

исполнения различных 

образов при инсценировании 

песен, театральных 

постановок. 

 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. 

Способствовать развитию 

творческой активности детей 

в доступных видах 

музыкальной 

исполнительской 

деятельности. Учить 

импровизировать под музыку 

соответствующего характера. 

Учить придумывать 

движения, отражающие 

содержание песни; 

выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать 

способ передачи в движениях 

музыкальных образов. 

Формировать музыкальные 

способности; содействовать 

проявлению активности и 

самостоятельности. 

 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в 

ансамбле. 

Театрализованная деятельность 

Продолжать приобщение детей к театральному искусству через знакомство с 

историей театра, его жанрами, профессиями 

Продолжать знакомить детей с разными видами театрализованной деятельности. 
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Развивать у детей умение создавать по предложенной схеме и словесной 

инструкции 

декорации и персонажей из различных материалов 

Продолжать развивать у детей умение передавать особенности характера 

персонажа 

с помощью мимики, жеста, движения и интонации 

 Поощрять способность   творчески   передавать   образ   в   играх   драматизациях, 

спектаклях. 

Поощрять желание разыгрывать в творческих театральных, режиссерских играх 

и играх драматизациях сюжетов сказок, литературных произведений, внесение в 

них изменений и придумывание новых сюжетных линий, введение новых 

персонажей, действий. 

Культурно-досуговая деятельность 

Развивать желание участвовать в подготовке и участию в развлечениях 

Расширять представления о праздничной культуре народов России 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально- технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

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

может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

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

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

жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

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

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

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает 

косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 

рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

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 



46 
 

работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической 

культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей. 

 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек); 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными  играми с правилами. 

 

 

 

 

 

Задачи 

Возрастная 

группа 

 

 
Основные виды движений  

 
Подвижные игры 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

 1.Формировать потребность в 

ежедневной двигательной деятельности. 

2. Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

3. Совершенствовать технику ocновных 

движений, добиваясь естественности, 4. 

Закреплять умение соблюдать заданный 

темп в ходьбе и беге. 

5. Учить сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. 

6. Добиваться активного движения кисти 

руки при броске. 

7. Учить перелезать с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали. 

8. Учить быстро перестраиваться на 

месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном 

1. Учить детей 

использовать 

разнообразные 

подвижные игры (в том 

числе игры с элементами 

соревнования), 

способствующие 

развитию 

психофизических качеств 

(ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, 

гибкость), координации 

движений, умения 

ориентироваться в 

пространстве; 

самостоятельно 

организовывать знакомые 

подвижные игры со 

сверстниками, 

справедливо оценивать 
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воспитателем темпе. 

9. Развивать психофизические качества: 

силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

10. Продолжать упражнять детей в 

статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в 

пространстве. 

11. Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. 

12. Учить самостоятельно следить за 

состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать 

в уходе за ними. 

13. Обеспечивать разностороннее 

развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, 

решительность, 

смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. 

14. Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

15. Поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта.   

свои результаты и 

результаты товарищей. 

2. Учить придумывать 

варианты игр, 

комбинировать 

движения, проявляя 

творческие способности. 

3. Развивать интерес к 

спортивным играм и 

упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, 

хоккей, футбол). 
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2.2.     Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  Программы. 

 

Для успешной реализации программы в образовательной деятельности используются 

формы и методы работы, соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям 

детей (не допускается как искусственное ускорение, так и искусственное замедление развития 

детей). 

Образовательная деятельность простраивается на основе взаимодействия взрослых и 

детей, ориентируясь на интересы и возможности каждого ребенка с учетом социальной 

ситуации его развития. 

На протяжении всего времени нахождения детей в ДОУ, взрослый поддерживает 

положительное, доброжелательное отношение детей друг к другу, а также детскую 

инициативу и самостоятельность в специфических для них видах деятельности. У детей 

всегда есть возможность выбора материала, вида активности или участника совместной 

деятельности и общения. 

Образовательный процесс по реализации содержания психолого-педагогической 

работы подразделяется на следующие виды взаимодействия участников образовательных 

отношений, которые реализуются посредством специфических форм организации. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

проходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте выделяется время для организованной 

образовательной деятельности познавательного характера. В практике используются 

разнообразные формы работы с детьми. 

Виды детской деятельности и формы их организации: 

Виды детской  

деятельности 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
Двигательная Подвижные дидактические 

игры  

Подвижные игры 
Игровые упражнения 

Подвижные дидактические игры 
Подвижные игры с 

правилами  

Игровые упражнения 

  Соревнования 

Игровая Сюжетные игры Сюжетные 

игры  

Игры с 

правилами 
Продуктивная Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества 
Мастерская по изготовлению 
продуктов  детского творчества 

Реализация проектов 

Коммуникативная, 

в том числе по 

коррекции речевых 

нарушений, 

Ситуативный 

разговор  

Речевая ситуация 

Сюжетные игры 
Игры с правилами 

Беседа 
Составление и отгадывание загадок 

Трудовая Совместные 

действия 

Реализация 
проекта 

Совместные    

действия 

Дежурство 

Поручение 
Задание 
Реализация проекта 
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Познавательно- 
исследовательская 

Наблюден

ие 

Осмотры 
Рассматривание предметов. 

Решение проблемных 

ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация 

проекта  

Игры с 

правилами 

Наблюдения 

Музыкально
- 

художествен
ная 

Слушание 
Исполнен

ие 

Музыкально-дидактические игры 

Слушание 

Исполнение 

Импровизац

ия 
Экспериментирование 
Подвижные игры (с музыкальным  

сопровождением) 
Музыкально-дидактические игры 

Чтение 
художественной 

литературы 

Чтение 
Разучивание 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

 

С целью наиболее эффективной реализации психолого-педагогической и 

коррекционно-развивающей работы по освоению детьми содержания программы в 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (организованная образовательная деятельность) и образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, внедряются следующие 

педагогические методы и средства. 

Педагогические методы и средства в работе с детьми дошкольного возраста 

Индивидуальный и дифференцированный подход к детям во время организованной 

деятельности осуществляется за счет: 

• дозирование индивидуальной образовательной нагрузки как по интенсивности, так 

и по сложности материала; 

• индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, дополнительного 

пояснения; 

• введение зрительных опор на этапе программирования и выполнения задания; 

• использование речевого регулирования на этапах планирования и выполнения 

задания (сначала педагог задает программу деятельности и комментирует действия ребенка, 

затем ребенок сам сопровождает свою деятельность речью, на завершающем этапе – ребенок 

самостоятельно учиться планировать свои действия и действия других детей). 
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№ Методы реализации Программы Средства реализации Программы 

1 Наглядные методы  средства наглядности (схемы, 
рисунки, фото и т. п.); 

1  • компьютерные программы; 

• формы организации учебной 

деятельности на занятии; 
• технические средства обучения; 

• методические пособия; 

• дидактические материалы; 

•  методические разработки 

(рекомендации) по образовательным 

областям; 

• помещения ДОУ. 
2 Словесные методы • средства наглядности (схемы, 

рисунки, фото и т. п.); 

• формы организации учебной 

деятельности на занятии; 

• технические средства обучения; 

• методические пособия; 

• дидактические материалы; 

•  методические разработки 

(рекомендации) по образовательным 

областям. 

3 Практические методы • средства наглядности (схемы, 

рисунки, фото и т. п.); 

• компьютерные программы; 

• формы организации учебной 

деятельности на занятии; 
• технические средства обучения; 

• методические пособия; 

• дидактические материалы; 

•  методические разработки 

(рекомендации) по образовательным 

областям; 

• помещения ДОУ. 
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4 Репродуктивные методы • средства наглядности (схемы, 

рисунки, фото и т. п.); 

• компьютерные программы; 

• формы организации учебной 

деятельности на занятии; 

• технические средства обучения; 

• методические пособия; 

• дидактические материалы; 

•  методические разработки 

(рекомендации) по образовательным 

областям; 

• помещения ДОУ. 
5 Продуктивный метод • средства наглядности (схемы, 

рисунки, фото и т. п.); 
• компьютерные программы; 

• формы организации учебной 

деятельности на занятии; 

• технические средства обучения; 

• методические пособия; 

• дидактические материалы; 

•  методические разработки 

(рекомендации) по образовательным 

областям; 

• помещения ДОУ. 
6 Интегративный метод • компьютерные программы; 

• формы организации учебной 

деятельности на занятии; 
• технические средства обучения; 

• методические пособия; 

дидактические материалы. 

 

 

Для эффективной коррекции речевых нарушений и развития личности ребенка 

используется индивидуальный образовательный маршрут, как способ работы с детьми с 

нарушениями речи, который разрабатывается всеми специалистами ДОУ. 

 

2.3.  Описание особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 

Культурные практики – это обычные для ребёнка (привычные, повседневные) 

способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с экзистенциальным 

содержанием его бытия и события с другими людьми. Это также – апробация (постоянные и 

единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях 

удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. Заметим, понятие «зона 

ближайшего развития» не покрывает всего содержания деятельности ребёнка – его 

дополняет понятие «культурные практики». 

Культурная практика познания: проведение мероприятий, посвященных различным 

сторонам человеческого бытия: 

- окружающей природе – «Времена года», «Осенний карнавал», 
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«Масленица», «Синичкин день» и т.д.; 

- миру искусства и литературы –   «День театра»,   «Рождественские 

вечера»,«Взятие снежного городка», «Конкурс чтецов»; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям – 

День Знаний, Новый год, День Защитника Отечества, 8 марта, День Матери, День защиты 

детей; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка – День 

Государственного флага, День России, День города, День Победы. 

Период подготовки к каждому мероприятию определяется педагогами в соответствии 

с возрастом, контингентом детей группы, условиями и спецификой образовательного 

процесса, промежуточными результатами освоения Программы. Подготовка осуществляется 

в разных видах деятельности: чтение, заучивание стихотворений, беседа, рассматривание 

картин, просмотр презентаций, изготовление подарков, атрибутов, декораций, репетиция с 

артистами - педагогами, родителями. 

Мероприятия носят интегративный характер, позволяют решать задачи нескольких 

образовательных областей. 

Культурная практика исследования осуществляется с детьми старшего дошкольного 

возраста и включает: умение видеть проблему, выдвигать гипотезу, умение задавать вопрос 

умение давать определение понятиям (приемы: описание, характеристика, сравнение, 

различение, загадки), классификация, наблюдение, проведение эксперимента (мысленный 

эксперимент, эксперименты с реальными объектами), суждение, анализ, выделение главного 

и второстепенного, формулировка выводов, умозаключений (умозаключение по аналогии, 

метафора). 

Культурная практика речевой деятельности включает в себя: 

- речевую этику (мимика и жесты, этические беседы, правила поведения во время 

об- щения, диалог в общественных местах, разговор во время спора, разговор по телефону); 

- речевые опыты (сочинение сказок, сочинение по серии картин, из личного опыта, 

описательных рассказов, комбинированных монологов, загадок, придумывание начала, 

середины, конца рассказа, сказки); 

- технику речи (дикция, выразительность речи). 

Культурные практики ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

Культурные игровые практики как организационная основа 

образовательной деятельности 

 

Сюрпризные игровые 

моменты  

Игровые моменты - 

переходы от одного 

режимного 

процесса к  

другому. 

Игры- 

 

Индивидуальная 

Игры по выбору 

Игры- «секреты» 

 

Групповая 

Игры рядом. 

Игры по 

инициативе 

детей. 

Игры- 
«предпочтения» 

 

Коллективная  

Игры- 

«время 

провождения».  

Игры -«события» 

Игры - 

«сотворчество» 

Организованная образовательная деятельность 
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наблюдения.  

Подвижные игры.  

Сюжетно-ролевые игры. 

Строительные    игры 

Прямое 

руководство игрой 

Косвенное руководство игрой 

Игра-беседа. 

Игровые 

обучающие 

ситуации. 

Игра-занятие 

Игра- драматизация. 

Игра- 

экспериментировани

е. Игра-

моделирование 

Через 

предметно- 

игровую среду. 

Проблемные 

ситуации.  

Игры, 

провоцирующи

е изменения 

игровой среды. 

Игры- 

путешествия. 

Игры- 

развлечени

я. Игры- 

аттракцион

ы 

Через 

сверстников 

Совместно-

игровые                           

действия. 

Игра-

диалог. 

Игра-

тренинг. 

Режиссерские игры 

 

 
Совместная образовательная деятельность детей и родителей 

индивидуальная подгрупповая коллективная 

 

Народные игры. 

Развивающие 

игры. 

Строительные 

игры. Технические 

игры. Спортивные 

игры 

 

Игры на 

установлени

е детско- 

родительски

х 

отношений. 

Игровые 

тренинги. 
Досуговые игры 

 

Игры-

конкурсы. 

Неделя игры и 

игрушки в 

детском саду. 

Игровые 

досуги и 

праздники 
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2.4.  Описание способов и направления поддержки детской инициативы. 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Посте- пенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо свое- 

временно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Старшая и подготовительная группа 

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить 

на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не 

обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять 

детям возможность самостоятельного решения поставленных за- дач, нацеливать их на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать дет- скую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к 

перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, 

доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень 

чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 

самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 

 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, 

помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя - 

развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, 
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театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. 

Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы - таинственные письма-

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети 

испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», 

«Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются 

новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки 

из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали 

технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых 

объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает 

детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В «трудных» 

случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение 

проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников 

и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», 

«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. 

В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка 

в детском саду. 

 

 

2.5. Описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с                                      семьями 

воспитанников. 

 

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. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада; 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы кразвитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 
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- аналитическое – изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребенка с ТНР 

и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное – направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- информационное – пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; 

- создание открытого информационного пространства (сайт ДОУ, форум, группы в 

социальных сетях). 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равноответственность родителей и педагогов. 

 

2.6. Описание содержания коррекционно-развивающей работы 

 

Целью содержания коррекционной работы, является построение системы  коррекционно – 

развивающей работы в логопедических группах для детей с ТНР, в возрасте от 3 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей воспитанников. 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

- определение особых образовательных потребностей воспитанников 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) воспитанников с ТНР консультативной 

и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 

- принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

- 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. 
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- Принцип динамического изучения воспитанников, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения  

- речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

- 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. 

 

Описание условий для получения образования детьми с ТНР 

 

Для осуществления коррекционно-развивающего образовательного процесса                                     

созданы специальные условия, представленные в таблице: 

 

Кабинет логопеда, логопедический 

уголок: 

• Занятия по коррекции речи 

• Консультативная работа 
с родителями по коррекции речи детей 

• Большое настенное зеркало с 

дополнительным освещением. 

Материал по развитию речи и 

звукопроизношения 

Стимулирующий материал для 

обследования  детей 

Материал на развитие мелкой моторики 

• Стол и стулья для логопеда и детей 

• Шкаф для методической литературы, 

пособий 

• Магнитная доска, фланелеграф 
• Индивидуальные зеркала для детей 

Кабинет психолога: 

• Психолого-педагогическая диагностика 
• Коррекционная работа с детьми 
• Индивидуальные консультации 

• Детская мебель 
• Стимулирующий материал для 

психолого- педагогического 

обследования детей 

•Развивающие игрушки и дидактические 

игры на развитие психических процессов, 

эмоционально - волевой и коммуникативной 

сферы. 

• Развивающие игры 

• Магнитная доска 

•Ковровое покрытие 

•Магнитофон 

•Аудио картотек 

• ПК. 
• Методическая литература. 

Сенсорная комната: 

• Профилактика нарушений в 

личностной и когнитивной сфере у детей 

• Релаксационные сеансы 

 

•Безопасные зеркала 

•Проектор 

•Зеркальный шар 

•Мягкие модули 
•Ковровое покрытие 
•Пузырьковая колонна с рыбками 

•Набор игр для сенсорного восприятия 
•Пучок оптических светящихся волокон 
«Водопад», «Туча» 

 

Описание методов работы с детьми с ОВЗ: 

- наглядный метод направлен на обогащение содержательной стороны речи и 

обеспечивают взаимодействие двух сигнальных систем. 

-  
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- -продуктивный метод используется при построении связных высказываний, различных 

видов рассказа, в творческих заданиях. 

- интегрированный метод направлен на развитие личности ребенка, его 

познавательных итворческих способностей. 

 

 

2.7. Рабочая программа воспитания ДОУ 

          Пояснительная записка 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АООП ДОУ.  Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

I. Целевой раздел. 

 

Цель воспитания в МДОУ № 53 - личностное развитие дошкольников с ТНР и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 

через: 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а

 также             выработанных  обществом нормах и правилах поведения; 

 приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе  планируемых 

результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

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

свободного развития личности;  

- воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

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

поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

Педагогические работники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 
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- мотивировать воспитанников 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 воспитанников принимала общественную направленность; 

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

основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

другим детям, побуждать воспитанников сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему другому ребенку; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность); 

- учить воспитанников совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 

педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная задача: 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в ДОУ. 

Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

Детская общность: общество других детей является необходимым условием 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща 

играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие 

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

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В ДОУ 

обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

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. 

Культура поведения педагогического работника в ДОУ направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие 

спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия нормальной 

жизни и развития обучающихся. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ТНР. 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 
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способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в  рамках которой он реализует  свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей).  

Планируемые результаты      воспитания  носят отсроченный характер, 

но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка с ТНР. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ТНР к концу раннего и 

дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-

либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться 

на гармоничном развитии человека в будущем. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для воспитанников с ТНР дошкольного 

возраста 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий  

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

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. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный,  

испытывающий потребность в самовыражении,  

в том числе творческом, проявляющий   

активность,самостоятельность, инициативу в  

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах  

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать  

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

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. 

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- 
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эстетического вкуса. 

 

II. Содержательный раздел. 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Патриотическое направление воспитания. 

 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям 

(законным представителям), 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. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении обучающихся с ТНР с историей, героями, культурой, традициями Россиии 

своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ТНР к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 
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воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ТНР открывает личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ТНР заключается в 

формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

- формирование у ребенка с ТНР представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

обучающихся с ТНР в группе в различных ситуациях. 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 

традиционные народные игры; 

- воспитывать у детей с ТНР навыки поведения в обществе; 

- учить воспитанников с ТНР сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

- учить ребенка с ТНР анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с ТНР является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику 

знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности воспитанников с ТНР совместно с педагогическим работником; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела, происходит в 

виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
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- 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 жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. Направления 

деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с ОВЗ 

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

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего 

пребывания ребенка с ТНР в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

Формируя у воспитанников с ТНР культурно-гигиенические навыки, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка с ТНР навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности

 здоровья, красоте       и чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись  в 

тесном контакте с семьей. 

 

Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. 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. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей. 

Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 
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- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

-  

Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком                      вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. Можно выделить основные задачи этико- 

эстетического воспитания: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, 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 эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, 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 ДОУ; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

- привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 
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- организацию 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. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала для построения социальной ситуации 

развития ребенка работа с родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

дошкольного возраста строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

 

3. Организационный раздел 

 

Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ТНР. 

Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 

Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) интегрированы 

соответствующими пунктами организационного раздела     Программы. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- "от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

- "от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника", в ходе 

которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с ОВЗ 

в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ОВЗ и 

педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

- "от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности,в особенности - игровой. 

Проектирование событий в МДОУ возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско- взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное

 конструирование, спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно- значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.). 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МДОУ - обеспечить 

всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие 

личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности. 
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Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями МДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими  возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

дошкольного образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения служат квалификационные характеристики, представленные Профстандарте 

педагога. 

3.1. Календарный план воспитательной работы 

В образовательную программу ДОУ включена матрица воспитательных событий 

(таблица 1), составленная в соответствии с направлениями воспитания, определенными в рабочей 

программе воспитания. Матрица воспитательных событий служит основой для разработки 

календарного плана воспитательной работы, утверждаемого ежегодно. В календарный план 

воспитательной работы в обязательном порядке включаются воспитательные события, указанные в 

Примерном перечне основных государственных и народных праздников, памятных дат (пункт 36.4 

ФОП дошкольного образования) 

Это будет инвариантной частью календарного плана воспитательной работы. В 

дополнение к ним включаем в план и иные события из матрицы, которые будут отражать 

специфику детского сада. Они станут вариативной частью календарного плана. Вариативная часть 

каждый год будет изменяться, обновляться, в нее будут входить иные воспитательные события (по 

сравнению с текущим годом). 

В календарном плане определяется, в какой форме будут организованы воспитательные 

события: рассказ, беседа, чтение художественной или познавательной литературы, конкурс или 

выставка детских рисунков (поделок), театрализованная деятельность, презентация, создание 

коллекций, издание детских книг, реализация проектов (детско-родительских; групповых с 

презентацией итогов проекта для всего детского сада, объединяющих группы одного возраста, 

объединяющих весь детский сад и всех участников образовательных отношений – детей, их 

родителей, педагогов и других сотрудников ДОУ), акций, утренников и др. Форма календарного 

плана воспитательной работы приведена в таблице. 

 

3.2. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей воспитанников с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

дошкольникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

-возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Задачи программы: 

-определение особых образовательных потребностей воспитанников с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 
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-коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия; 

-оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития воспитанников с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

-проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей воспитанников с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств; 

-достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и в 

различных коммуникативных ситуациях; 

-обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий; 

-психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 

отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

-системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

-социально-коммуникативное развитие; 

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

познавательное развитие, 

-развитие высших психических функций; 

-коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 

-различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителям (законным представителям), вопросов, 

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

 

3.3. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения дошкольников с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей дошкольников с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (общее недоразвитие речи I уровень; II 

уровень; III уровень, IV уровень речевого развития (ОНР); 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 коррекционной работы являются: 

сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

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

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 

социально-коммуникативных навыков; 

сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для дошкольников 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 детей. Образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков языкового 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 воспитанников с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с 

семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для 

дошкольников с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи: 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности дошкольников с ТНР; использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных 

организаций при реализации АОП ДОУ; 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 организации образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных 

форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного 

принципа осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких дошкольников, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности; 
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психолого-педагогическое изучение дошкольников, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование дошкольников, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей воспитанников, ориентирующий на подбор 

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

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям дошкольников. 

3. Принцип динамического изучения воспитанников, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения рече-языкового 

развития и компенсаторные возможности дошкольников. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения дошкольника, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер 

речевых нарушений у дошкольников разных возрастных и этиопато-генетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно- развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития воспитанников дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и анализ 

совокупных данных о развитии воспитанника. 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 ДОУ с воспитанником 

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 воспитанника формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, 

с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с 

ребѐнком 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 

дошкольника, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами дошкольника. Беседа 

может организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых летом", 

"Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". 

Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка дошкольников с ТНР. Характер и содержание предъявляемых 

воспитаннику заданий определяются возрастом ребенка и его рече-языковыми 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,  
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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 воспитанника с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием 

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В заданиях можно использовать 

такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, 

серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование 

деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений. 

Одно из них - изучение навыков ведения диалога -реализуется в самом начале обследования, в 

процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных 

видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. Важным критерием оценки 

связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить 

сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали 

рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, 

возможность составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам 

наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования 

сложных или простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в 

рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических 

средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных заданий, 

предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. 

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество 

слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит 

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

которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов 

отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 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.  
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В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех 

компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного 

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

звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества гласных 

звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно- зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста воспитанника и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования рече-

языковых возможностей детей с ТНР: первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих 

фразовой речью; вторая схема - для обследования дошкольников с начатками общеупотребительной 

речи; третья схема - для обследования детей развернутой фразовой речью при наличии 

выраженных проявлений недоразвития лексико- грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью 

и с не резко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений рече-языкового 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 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 дошкольников 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. 
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 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 дошкольников появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых 

выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 

коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 

направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и 

проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В 

содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование 

моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение дошкольников 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 звуко-слоговую 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,  
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волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению 

речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 

объединяющую аспекты рече-языковой работы с целенаправленным формированием 

психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, 

восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно 

возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок 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 воспитанников 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 с 

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 

понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез звуко- слоговых и звуко-

буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; 

формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, 

голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). 

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, 

бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый -нож, соус, бритва, 

приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 

предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь -шум; объяснять логические связи (Оля 

провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Обучение детей с не резко 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). 
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2. 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). 

3. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений. 

4. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

5. 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. 

6. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных и 

прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико- пространственные и 

моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, 

направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-

волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, 

пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот 

системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, 

ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением рече-языкового 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. Воспитанники адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения. 

 

III. Организационный раздел. 

 

            3.1. Описание психолого-педагогических условий реализации АООП ДОО. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями: 

- Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том 

числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

- Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

- 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. 

- Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально - 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- эстетическому развитию ребенка 

с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

- Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ТНР. 
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- Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

         3.2.Описание особенностей организации развивающей предметно-пространственной    

среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды и 

фактор, мощно  обогащающий развитие детей. РППС выступает основой для  разнообразной,  

 

разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребенка 

деятельности. 

РППС   обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной 

деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, героев 

труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с ОВЗ могут быть отражены и 

сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

В соответствии с ФГОСДО, РППС: 

1)содержательно-насыщенная; 

 2)трансформируемая;  

3)полифункциональная; 

4) вариативная; 

5) доступная; 

6) безопасная. 

В группах предусматривается следующий комплекс центров детской активности: 

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в физкультурном 

и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной 

площадке, всей территории детского сада) в интеграции содержания образовательных 

областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие»; 

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 

развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 

образовательных областей 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских 

игр, предметы- заместители в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 
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• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного 

материала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, 

демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности детей в 

интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное    развитие»,     «Речевое     развитие»,     «Социально-коммуникативное     

развитие»     и 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 

элементарных математических навыков и логических операций в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реализации 

поисково - экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение 

кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и 

сверстниками в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для 

детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 

формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 

потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции содержания 

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально - коммуникативное развитие». 

Предметно - пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. В ДОО 

созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в групповых и 

прочих помещениях в наличии оборудование для использования  информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

3.3. Описание материально-технического обеспечения, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания. 

3.3.1. Перечень оборудования и средств обучения и воспитания. 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы образования; 

2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к 
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Оснащение логопедического кабинета 

ПОСОБИЯ 

Для проведения логопедического обследования 

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 режим 

дня; организации физического воспитания; личной гигиене персонала; 

3. Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4. Выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда 

работников; 

5. Возможность для беспрепятственного доступа дошкольников с ОВЗ, в том числе 

детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются 

особенности их физического и психического развития. 

Количественное наполнение каждой из позиций Перечней функциональных 

модулей соответствует требованиям к устройству и организации помещений ДОО по принципу 

предлагаемого количества, исходя из типовой численности группы детей. 

Перечни функциональных модулей в части обще функциональных компонентов, таких, как 

мебель, сопутствующее оборудование, образовательные и развивающие информационные 

технологии. 

 

 
 

№ п/п Наименование Количес

тво 

1 Рабочий стол 1 

2 Компьютер 1 

3 Стулья 2 

4 Столы детские 2 

5 Стульчики детские 6 

6 Мебельная стенка 1 

7 Зеркало настенное 1 

8 Зеркало индивидуальное 5 

9 Светильник настенный 3 

10 Полотенце 1 

11 Магнитная доска 1 

12 Полка 1 

13 Ковры 1 

14 «Город букв» 1 

15 Коробки и папки для пособий  

16 Комплект зондов для постановки звуков 1 

 

17 

 

Шпатели для индивидуального использования, 

вспомогательные инструменты для коррекции 

звукопроизношения (индивидуальные) 
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№ п/п Наименование 

1  

Альбом с наглядным материалом для логопедического обследования. 

-О.Б. Иншакова 

«Обследование произношения». 

«Обследование фонематического восприятия, фонематического

 анализа и синтеза, фонематических 

представлений». 

«Обследование слоговой структуры слова». 

«Обследование словаря». 

«Обследование грамматического строя речи». 

«Связная речь». 

 

 

 
 

Для развития речевого дыхания 

№ п/п Наименование 

1. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития речевого 

дыхания: снежинки, бабочки, мыльные пузыри, ромашка, птички, и т.д. 

Для развития мелкой моторики рук 

№ п/п Наименование 

1 Мелкие предметы и игрушки. 

2 Стихи и упражнения для развития ребенка (пальчиковой гимнастики) 

Лопухина 

3 Кольцебросы 

4 Лекала 

5 Цветные и простые карандаши. 

6 Трафареты по лексическим темам - в группе 

7 Картинки для раскрашивания и штрихования. 

8 Удочка с магнитами. 

9 Материалы для самомассажа пальцев рук («шипованные» мячи, 

грецкие орехи, 

10 Мозаики. 

11 Цветные шнурочки 

Для коррекции звукопроизношения 

№ п/п Наименование 

1 Комплексы артикуляционной гимнастики. 

2 Игрушка «Бегемот Жужа» для проведения артикуляционной 

гимнастики 

3 Профили звуков. 

4 Картинки для звукоподражания 

5 Картотека упражнений для растягивания подъязычной связки 

6 Картинки «На что похожа буква» 
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Для разв ития фонематического слуха и формирования фонематического восприятия 

7 Пособие «Лампочки» (гласные и согласные звуки) 

8 Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков 

9 
Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп 

10 «Звуки и буквы» с картинками-символами звуков (букв). 

11 Логопедические тетради на звуки (свистящие, шипящие, сонорные, 

аффрикаты) 

12 Игры для автоматизации и дифференциации звуков 

13 Тексты для автоматизации поставленных звуков - Н. С. Нищева 

14 Альбомы «Картинки для автоматизации звуков» - Н.И.Соколенко 

 

№ п/п Наименование 

1 Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет - Н.Э.Теремкова 

2 Альбом по развитию речи -В.С. Володина 

№ п/п Наименование 

1 Сигнальные кружочки, кубики для звуко-буквенного анализа; 

2 «Птички» 

3 Звуковые линейки 

4 Коврики 

5 Полоски для анализа предложений 

6 Цветные мячики 

7 Предметные картинки на дифференциацию звуков; 

8 Тексты на дифференциацию звуков. 

Обучение грамоте 

№ п/п Наименование 

1 Пластмассовые буквы 

2 Касса букв 

3 Букварь -Жукова Н.С. 

4 Лото с буквами 

5 Кубики с буквами. 

6 Схемы предложений. 

7 Домино с буквами 

8 Игра «Найди и прочитай» 

9 Игра «Я учу буквы» 

10 Книги для чтения. 

11 Картинки с текстами для чтения. 

12 Карточки для составления слов. 

Материал для обогащения словарного запаса 

№ п/п Наименование 

1 Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, 

сюжетные картинки, 
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184 
2 Загадки по лексическим темам. 

3 Грамматика в картинках «Говори правильно» 

4 Грамматика в картинках «Многозначные слова» 

5 Грамматика в картинках « Антонимы» 

6 Грамматика в картинках «Множественное число» 

7 Грамматика в картинках «Словообразование» 

8 Грамматика в картинках «Один-много» 

 

Материал для работы по связной речи 

№п/п Наименование 

1 Предметные картинки для составления описательных рассказов. 

2 Сюжетные картинки для развития связной речи. 

3 Картинки с последовательным сюжетом. 

4 Набор иллюстраций по развитию связной речи. 

5 Схемы для составления описательных рассказов (мнемотаблицы) 

6 Серия сюжетных картинок 

7 Схемы описательных рассказов 

8 Игра «Что перепутал художник» 

9 Игра «Глаголы в картинках» 

10 «Занимаемся вместе» Н.В.Нищева -4 пособия 

Д/ и и пособия для развития высших психических функций 

 

Аудио- и видео- пособия 

Аудио- и видео- пособия 

№ п/п Наименование и краткое описание 

1. Аудиокассеты: «Говорим правильно» (звуки «л -л’»; «р-р’», звуки «с», «з», «ц»; д\м на 

поэтапную автоматизацию поставленных звуков. 

2. Компьютерная программа «Игры для Тигры» - подбор игр и упражнений на развитие: 

фонематического восприятия, дыхания активизации словаря. (Диск) 

3. 

 

4. 

Компьютерная программа «БОС - здоровье - детям» (диск) -оздоровительная методика по 

Сметанкину. 

Компьютерная игра «Учимся читать» - звуковой анализ и синтез слов, развитие слухового 

внимания. 

5. 
Компьютерная программа по обучению грамоте «Радуга» - овладение 

элементарными навыками звукового анализа и синтеза. 
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3.4. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных и 

кинематографических произведений для реализации Программы образования. 

 
Подготовительная к школе группа (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» (обработка М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (обработка А.Н. 

Толстого); «Зимовье зверей» (обработка А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из 

сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов – 

семь работников» (обработка И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника А.Н. 

Афанасьева); «У страха глаза велики» (обработка О.И. Капицы); «Хвосты» (обработка О.И. Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой / запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и Змей» 

(обработка Н.П. Колпаковой / пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник»(обработка А.Ф. Гильфердинга / пересказ И.В. Карнауховой). 

 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обработка 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. обработка А. Александровой и М. Туберовского; «Каждый свое 

получил», эстон. обработка М. Булатова; «Кот в сапогах» (пер. с франц. Т.Габбе), «Волшебница» 

(пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерѐва), «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»; Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров Ю.Д. «Чудаки», 

«Оркестр»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. Козловского), Городецкий 

С.М. «Первый снег», «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поѐт зима, аукает….», «Пороша»; 

Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелѐная история»; Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном 

герое», «Букварь. Веселое путешествие от А до Я»; 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»;   

Рубцов   Н.М.    «Про   зайца»;   Сапгир Г.В. «Считалки»,   «Скороговорки»,   «Людоед   и   

принцесса,   или   Всѐ    наоборот»; Серова   Е.В. Новогоднее»; Соловьѐва П.С. «Подснежник», 

«Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной зовѐм?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в 

машинах снег везут»; Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою…», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. 

«Память»; Чѐрный С. «На коньках», «Волшебник». 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; Воробьѐв Е.З. 

«Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был маленьким»; Житков Б.С. 

«Морские истории» (сборник рассказов), «Что я видел» (сборник рассказов); Зощенко М.М. 

«Рассказы о Лѐле и Миньке» (сборник рассказов); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», «Стожок», 

«Алый»; Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Елка, кот и Новый год»; Носов 

Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», 

«Мишкина каша»; Митяев А.В. «Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка»; Пришвин М.М. 
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«Лисичкин хлеб», «Изобретатель»; Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек», «Серѐжик»; 

Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (сборник рассказов); Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», 

«Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий»; Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; 

Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки»; 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 

твѐрдом слове», «Горячий камень»; Гаршин В.М. «Лягушка- путешественница»; Козлов С.Г. «Как 

Ёжик с Медвежонком звѐзды протирали»; Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. 

«Тѐплый хлеб», «Дремучий медведь»; Прокофьева С.Л., Токмакова И.П. «Подарок для Снегурочки»; 

Ремизов А.М. «Гуси- лебеди», «Хлебный голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по- своему»; Соколов-

Микитов И.С. 

«Соль Земли»; Чѐрный С. «Дневник Фокса Микки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. «Как 

сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с англ. Г. 

Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. 

«Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести. 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); Гофман 

Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» 

(пер. с англ. Н. Дарузес / И. Шустовой), 

«Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского / Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса 

в стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, 

Д. Орловской, О. Седаковой), «Алиса в Зазеркалье» (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); Распе Эрих Рудольф «Приключения барона Мюнхгаузена» (пер. с нем. К.И. 

Чуковского / Е.Н. Акимовой); Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. 

Ермаченко), «Джельсомино в Стране лжецов» (пер. с итал. А.Б. Махова); Топпелиус С. «Три 

ржаных колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); 

Янссон Т. «Муми-тролли» (пер. со шведск. В.А. Смирнова / И.П. Токмаковой), «Шляпа волшебника» 

(пер. со шведск. языка В.А. Смирнова / Л. Брауде). 

 

Примерный перечень музыкальных произведений                      от 6 лет до 7 лет 

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); 

«Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», муз. М. Глинки;   «Море»,   

«Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы   «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный 

вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», 

муз. А. Хачатуряна; 

«Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы 

«Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); 

«Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
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Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», 

«Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Котя- коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова; 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», 

муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. З. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. 

Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», муз. Т. 

Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат- солдат», 

муз. М. Парцхаладзе; 

«Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, 

сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; 

«Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; 

Песенное   творчество.   «Веселая   песенка»,   муз.   Г.Струве,   сл.   В.   Викторова; 

«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто 

лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева;поднимай и скрещивай флажки 

(«Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. 

Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. 

Кишко). 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. 

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; « 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); 

«Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. 

Слонова; 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. 

Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-то 

калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова; «Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обраб. 

И. Арсеева. 

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; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; 

«Савка и Гришка», белорус. нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», 

«Камаринская», обраб. А. Быканова; 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», 
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«Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», «Наши 

любимые произведения». 

Развитие   музыкальной    памяти.   «Назови    композитора»,   «Угадай    песню», 

«Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. 

Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; 

«Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 

«Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха- цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. 

М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по улице», 

рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. 

Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы 

танцевать», муз. В.   Витлина;   «Полька»,   латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский 

перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского 

«На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; 

«Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку шла», 

«Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; 

«Вальс», муз.Е. Тиличеевой. 

 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства от от 6 до 7 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. 

Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов «Аленушка», 

«Богатыри», «Иван – царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем», «Грачи 

прилетели»; В.Поленов «Золотая осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»       А.Саврасов «Ранняя 

весна», К. Юон «Мартовское солнце», В. Шишкин «Прогулка в лесу», «Утро в сосновом лесу», 

«Рожь»; А. Куинджи «Березовая роща»; А. Пластов «Полдень», «Летом», «Сенокос»; И. Остроухов 

«Золотая осень». З.Е. Серебрякова «За завтраком»; В .Серов, «Девочка с персиками»; А. Степанов 

«Катание на Масленицу»; И.Э. Грабарь «Зимнее утро»; И .Билибин «Сестрица Алѐнушка и братец 

Иванушка»; Ю. Кугач «Накануне праздника»; А.С .Петров – Водкин «Утренний натюрморт»; И. 

Разживин Игорь «Волшебная зима»; К. Маковский «Дети бегущие от грозы», Ю. Кротов 

«Хозяюшка»; П. Ренуар «Детский день»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; К. Маковский 

«Портрет детей художника»; И. Остроухов «Золотая осень»; Ю. Кротов «Запахи детства»; И.Ф. 

Хруцкий «Цветы и плоды»; М.А. Врубель 

«Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И .Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», 

«Сказке о рыбаке и рыбке»; Г. Спирин к книге Л.Толстого «Филлипок». 
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Примерный перечень анимационных и кинематографических произведений 

В перечень входят анимационные и кинематографические произведения отечественного 

производства для совместного семейного просмотра, бесед и обсуждений, использования их 

элементов в образовательном процессе в качестве иллюстраций природных, социальных и 

психологических явлений, норм и правил конструктивного взаимодействия, проявлений 

сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребенка, формирования у него 

эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру. 

Полнометражные кинематографические и анимационные фильмы рекомендуются только для 

семейного просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра 

ребенком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными 

представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимационные 

произведения (отмеченные звездочкой) требуют особого внимания к эмоциональному состоянию 

ребенка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребенка. Ряд 

фильмов (отмеченные 2 звездочками) содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев 

поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и 

последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе кинематографических и 

анимационных фильмов должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими доступ 

к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации 

(Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»). 

 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 

            Реализация Федеральной программы обеспечивается квалифицированными педагогическими 

работниками.  Необходимым условием является непрерывное сопровождение Федеральной программы 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в 

ДОО или в дошкольной группе. Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. 

Дошкольное учреждение применяет сетевые формы реализации Федеральной программы и отдельные 

ее компоненты, в связи с чем может быть задействован кадровый состав других ДОО, участвующих 

в сетевом взаимодействии с дошкольным учреждением, квалификация которого отвечает указанным 

выше требованиям. Реализация образовательной программы ДОО обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками ДОО, а 

также медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные функции. 

         При работе с детьми с ОВЗ в группах комбинированной или компенсирующей направленности, 

дополнительно предусмотрены должности педагогических и иных работников, в соответствии с 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования», 

утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 

373. 

          В целях эффективной реализации Федеральной программы созданы условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. реализации права педагогических работников 

на получение дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три года за счет 
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средств дошкольного учреждения. 

3.6. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах.  

         Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность 

ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

        Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований, условий реализации Программы, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе 

(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору 

(самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого 

компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, 

приобретая новые характерные черты и особенности. 

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

вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму 

ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, своевременно 

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

отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, 

возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

     Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и правильному 

отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, 

последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время 

отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных 

игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание 

умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется таким 

образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, 

связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие 

виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность   дневной    суммарной    образовательной    нагрузки    для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

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

человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, действующим до 1 марта 2027 г. 

(далее – Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-эпидемиологические 

требования). 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно пункту 185 Гигиенических нормативов при 
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температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для 

детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 

деятельности и т. д.). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется СанПиН 

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

населения», утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 (далее –СанПиН по питанию). 

Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может корректировать режим 

дня в зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных программ, сезона года. 

Согласно пункту 2.10 Санитарно-эпидемиологических требований к организации образовательного 

процесса и режима дня должны соблюдаться следующие требования: 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 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 

том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО. 

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей. Хозяйствующим субъектом 

обеспечивается 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. 

Режим  дня 
  Холодный   период   года   

       

Деятельность 

1 младшая  

группа 

 

Вторая     

младшая  

группа 

 

средняя     

группа 

 

Старшая    

группа, 

старшая 

логопедичес

кая  

Подготови 

тельная 

группа, 

подготовит

ельная 

логопедичес 

кая    

Прием, осмотр детей.   

Игровая деятельность. 

7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 -  8.00 7.00 -  8.00 7.00 -  8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 

Гигиенические 

процедуры. 

8.10 - 8.30 8.10 - 8.30 8.10 - 8.30 8.10 - 8.30 8.10 - 8.30 

Завтрак. 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность  (общая 

продолжительность)   
Длительность перерыва 

между НОД не менее 

9.00 - 9.30 

 (по 

подгруппам) 

9.00 – 9.45 9.00 –  10.00 

  

9.00 – 10.15 

  

9.00 -   10.40 
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10 минут. 

Подготовка к выходу 

на прогулку. Прогулка, 

возвращение с 

прогулки. 

9.30-11.25 9.45-11.30 10.00 - 12.00 10.15 – 12.05 10.40 – 12.10 

Гигиенические 

процедуры, подготовка 

к обеду. 

 

11.25 – 11.40 

 

11.30 – 11.45 

 

12.00 – 12.10 

 

12.05-12.15 

 

12.10-12.20 

Обед. 11.40 – 12.15 11.45 – 12.15 12.10-12.50 12.15 – 12.45 12.20 – 12.50 

  Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 

12.15-15.15 12.15 – 15.15  12.50 – 15.00 12.45 – 15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъём.   

Воздушные и  водные 

закаливающие 

процедуры.  

15.15 –15.30 15.15 –15.30 15.00 –15.30 15.00 –15.30 15.00 –15.30 

Полдник 15.30 – 15.50 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность    

15.50 – 16.10 

(по 

подгруппам) 

- - - - 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

16.00 – 17.15 15.45 – 17.15 15.45 – 17.15 15.45 – 17.15 15.45 – 17.15 

 Подготовка к ужину. 

Ужин. 

17.15 –17.50 17.15 – 17.50 17.15 – 17.50 17.15 – 17.50 17.15 – 17.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка.    

Уход детей домой. 

17.50 – 19.00 17.50 -  19.00 17.50-19.00 17.50-19.00 17.50-19.00 

 

 

 

  
       Теплый    период   года          

       Деятельность 1 младшая 

группа 

 

Вторая    

младшая 

группа 

 

Средняя     

группа 

 

Старшая   

группа, 

старшая 

логоп. 

  

Подготовител

ьная  группа, 

подгот. логоп.     

Прием на  воздухе, 

осмотр детей. 

Игровая 

деятельность. 

7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 -  8.00 7.00 -  8.00 7.00 -  8.00 

Утренняя 

гимнастика  на  

улице. 

8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 

Гигиенические 

процедуры. 

8.10 - 8.30 8.10 - 8.30 8.10 - 8.30 8.10 - 8.30 8.10 - 8.30 

Завтрак. 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(музыка, 

физкультура). 

9.00 - 9.10 9.00 - 9.15 9.00 - 9.20 9.00 - 9.25 9.00 - 9.30 
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Подготовка к 

прогулке, прогулка 

9.10 – 11.25 9.15 – 11.30 9.20 – 11.50 9.25 – 12.05  9.30 – 12.10 

Возвращение с 

прогулки. Водные 

процедуры. 

11.25 – 11.40 11.30 – 11.45 11.50 – 12.10 12.05-12.15 12.10-12.20 

Подготовка к обеду. 

Обед.                     

11.40 – 12.15 11.45 – 12.15 12.10-12.50 12.15 – 12.45 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну.                      

Дневной сон.  

12.15-15.15 12.15 – 15.15  12.50 – 15.00 12.45 – 15.00 12.50-15.00 

Постепенный 

подъём,   воздушные 

и водные 

закаливающие 

процедуры.                     

15.15 –15.30 15.15 –15.30 15.00 –15.30 15.00 –15.30 15.00 – 15.30 

 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.30-15.50 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Подготовка к 

прогулке,    

прогулка. 

15.50- 17.15 15.45-17.15 15.45-17.15 15.45-17.15 15.45-17.15 

Подготовка к ужину. 17.15-17.30 17.15-17.30 17.15-17.30 17.15-17.30 17.15-17.30 

Ужин. 17.30-17.50 17.30-17.50 17.30-17.50 17.30-17.50 17.30-17.50 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход детей домой. 

17.50-19.00 17.50-19.00 17.50-19.00 17.50-19.00 17.50-19.00 

Оздоровительные процедуры (закаливание) проводятся при наличии письменных согласий 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

3.7. Календарный учебный график 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2023-2024 учебном 

году.  В Муниципальном   дошкольном образовательном учреждении детский сад комбинированного 

вида № 53 «Солнышко» календарный учебный график разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

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

Федерации» (часть 9 статьи 2); 

‒    Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования» 

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

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

‒ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155); 

‒    Уставом 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

-режим работы ДОУ;  
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-продолжительность учебного года;  

-сроки проведения мониторинга; 

-формы организации образовательного процесса в течение недели с учетом максимальной 

допустимой нагрузки в организованных формах обучения. 

Режим работы ДОО: 12-часовой (с 7.00 – 19.00), рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и 

воскресенье – выходные дни. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) без учета 

каникулярного времени. 

 

 

3.8. Календарно – тематическое планирование для детей  

с нарушениями речи в подготовительной группе.  

 

Дата Лексическая 

тема 

Формирование 

фонетической 

стороны речи 

Формирование лексико-

грамматического строя речи   

01.09.2021- 

12.09.2021 

Обследование детей. 

13.09.2021-  

19.09.2021 

«Детский сад. 

Игрушки».  

Звук и буква 

«А». 

Формирование номинативного словаря 

(словаря существительных) по 

лексической теме. Формирование умения 

задавать вопросы и отвечать на них 

полным ответом.  

Звук и буква 

«У». 

20.09.2021- 

26.09.2021 

«Дары леса: 

грибы, ягоды».  

 

Дифференциация 

«А», «У».  

Преобразование существительных в 

единственном числе в форме 

именительного падежа в форму 

множественного числа. Образование 

прилагательных от существительных.  

Звук и буква 

«И». 

27.09.2021-  

03.10.2021 

«Осень. 

Признаки 

осени». 

 

Звуки «П’», «П» 

и буква «П». 

Расширение глагольного словаря, 

усвоение формы глаголов 

несовершенного вида единственного 

числа.  
Звуки «К’», «К» 

и буква «К».  

04.10.2021- 

10.10.2021 

«Огород. 

Овощи».  

 

Звуки «Т’», «Т» 

и буква «Т». 

Формирование грамматической 

категории существительных в форме 

родительного падежа множественного 

числа. Развитие навыков 

словообразования.  

Звуки «К», «Т» и 

буквы «К», «Т».  

11.10.2021- 

17.10.2021 

«Фрукты. Сад».  

 

Звуки «П», «Т», 

«К».  

Закрепление употребления 

существительных в родительном падеже.  

Звук и буква 

«О».  

18.10.2021- 

24.10.2021 

«Человек».  

 

Звуки «Х’», «Х» 

и буква «Х».  

Развитие навыков словообразование. 

Образование уменьшительно-

ласкательной формы имен 

существительных.  
Звуки «К», «Х» и 

буквы «К», «Х».  

25.10.2021- 

31.10.2021 

«Дом. Моя 

семья».  

Звук и буква 

«Ы».  

Согласование имен числительных с 

существительными. Образование 
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 Звуки и буквы 

«А», «У», «И», 

«Ы», «О».  

прилагательных от существительных.  

01.11.2021- 

07.11.2021 

«Посуда».  

 

Звуки «М’», «М» 

и буква «М».  

Согласование имен числительных с 

существительными. Образование 

прилагательных от существительных. 
Звуки «Н’», «Н» 

и буква «Н».  

08.11.2021- 

14.11.2021 

«Мебель».  

 

Звуки «М», «Н» 

и буквы «М», 

«Н». 

Образование существительных 

множественного числа и их практическое 

употребление в речи.  

Звук и буква «Б».  

15.11.2021- 

21.11.2021 

«Бытовые 

приборы».  

 

Звуки «Б’», «Б» 

и буква «Б».  

 

 Закрепление в речи имен 

существительных и притяжательных 

прилагательных.  

Звуки «Б’», «Б» 

и буква «Б». 

22.11.2021- 

28.11.2021 

«Домашние 

животные».  

 

Звуки и буквы 

«П», «Б».   

 

Образование относительных 

прилагательных.  

Звуки и буквы 

«П», «Б».   

29.11.2021- 

05.12.2021 

«Дикие 

животные».  

 

Звук и буква 

«С».  

Практическое закрепление в речи 

глаголов прошедшего времени.  

Звуки «С’», «С» 

и буква «С». 

06.12.2021- 

12.12.2021 

«Растительный и 

животный мир 

Байкала».  

 

Звуки «С’», «С» 

и буква «С».  

Употребление существительных в 

различных падежах.  

Звук и буква «З».  

13.12.2021- 

19.12.2021 

«Зима. Зимние 

забавы».  

 

Звуки «З’», «З» и 

буква «З».  

 Закрепление предложно-падежных 

конструкций.  

Дифференциация 

«З’», «З».  

28.12.2021- 

31.12.2021 

«Праздник 

новогодней 

ёлки».  

 

Звуки «С’», «С» 

и «З’», «З» и 

буквы «С», «З». 

Образование относительных 

прилагательных, употребление 

существительных в творительном 

падеже.  
Звуки «В’», «В» 

и буква «В».   

10.01.2022- 

23.02.2022 

Обследование детей. 

17.01.2022- 

23.01.2022 

«Домашние 

птицы».  

 

Звук и буква 

«Д». 

 

Употребление существительных 

множественного числа в родительном 

падеже.  

Звук и буква 

«Д».     

24.02.2022- 

30.01.2022 

«В гостях у 

сказки» 

Звуки «Д’», «Д» 

и буква «Д».  

Употребление существительных 

множественного числа в родительном 
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(Колобок).  Звуки «Т», «Д» и 

буквы «Т», «Д».  

падеже. 

31.01.2022- 

06.02.2022 

«Одежда. 

Головные 

уборы. Обувь».  

 

Звуки «Д’», «Т’» 

и буквы «Д», 

«Т».   

Словообразование притяжательных 

прилагательных.  

Звук и буква «Г».  

07.02.2022- 

13.02.2022 

«Город. Улица. 

Транспорт».  

 

Звуки «Г’», «Г» 

и буква «Г».  

Употребление существительных в 

творительном падеже. Формирование 

словаря глаголов.  
Звуки «Г», «К» и 

буквы «Г», «К». 

14.02.2022- 

20.02.2022 

«Профессии. 

Инструменты».  

 

Звук и буква 

«Э».  

Образование притяжательных 

прилагательных.  

Звук и буква 

«Й».  

21.02.2022- 

27.02.2022 

«День 

защитника 

Отчества».  

 

Звук и буква 

«Е».  

 

Употребление существительных в 

творительном падеже. Формирование 

словаря глаголов. 

Звук и буква 

«Я».  

28.02.2022-

06.03.2022 

«Мамин 

праздник 8 

марта».  

 

Звук и буква 

«Ш».  

Употребление существительных в 

творительном падеже. Формирование 

словаря глаголов. 
Дифференциация 

«Ш» и «С».  

07.03.2022- 

13.03.2022 

«Мы такие 

разные 

(мальчики и 

девочки)».  

 

Звук и буква 

«Ж».  

Развитие словаря прилагательных.  

Дифференциация 

«Ж» и «З».  

14.03.2022- 

20.03.2022 

«Продукты 

питания».  

 

Дифференциация 

«Ж» и «Ш». 

Развитие навыков словообразования.  

Дифференциация 

«Ж», «Ш», «З», 

«С».  

21.02.2022-

27.02.2022 

«Весна. 

Признаки 

весны».  

 

Звук и буква 

«Л».  

Расширение глагольного словаря по 

лексической теме.  

Звуки «Л’», «Л» 

и буква «Л». 

28.03.2022- 

03.04.2022 

«Времена года – 

календарь».  

 

Звуки «Л’», «Л».  Расширение глагольного словаря по 

лексической теме. 
Звук и буква 

«Ц».  

04.04.2022- 

10.04.2022 

«Животные, 

птицы, рыбы».  

 

Звуки «Ц», «С».  Расширение словаря по лексической 

теме. 
Звук и буква 

«Ю».  

11.04.2022- «Деревья. Звук и буква «Р».  Формирование навыков 
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17.04.2022 Кустарники».  

 

Звуки «Р’», «Р» и 

буква «Р».  

словообразования. Расширение 

глагольного словаря по лексической теме. 

18.04.2022- 

24.04.2022 

«Цветы. 

Комнатные 

растения».  

 

Дифференциация 

«Р’» и «Р».  

Упражнение в словообразовании слов 

сложного состава.  

Дифференциация 

«Р» и «Л».  

25.04.2022- 

01.05.2022 

«Мой город. 

Моя страна».  

 

Звук и буква 

«Ч».  

 

Упражнение в словообразовании слов 

сложного состава. 

Дифференциация 

«Ч» и «Т’».   

02.05.2022- 

08.05.2022 

«День победы».  

 

Звуки «Ф’», «Ф» 

и буква «Ф».  

Развитие навыков словообразования.  

Звуки «Ф», «В» 

и буквы «Ф», 

«В».  

09.05.2022- 

15.05.2022 

«Насекомые».  

 

Звук и буква 

«Щ».  

Согласование притяжательных 

местоимений с существительными.  

Дифференциация 

«Щ», «Ч», «Т’», 

«С’».  

16.05.2022- 

29.05.2022 

Обследование детей. 
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IV.Дополнительный раздел. 

Краткое описание Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МДОУ детский сад № 53 «Солнышко» г. 

Новоалександровск  (текст краткой презентации) 

 

Адаптированная образовательная программа (далее АООП) для детей с тяжелым нарушением 

речи (далее ТНР) МДОУ детский сад №53 "Солнышко" охватывает возраст детей от 5 до 7 лет. 

АООП для детей с ТНР составлена с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц (№ 273 ФЗ ст.28). Адаптированная образовательная программа составлена 

с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО). АООП обеспечивает образовательную деятельность, работу по коррекции 

нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. Программа является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования; обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей (п.2.1 ФГОС ДО); формируется 

как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). Программа является документом, 

регламентирующим содержание и педагогические условия обеспечения образовательного процесса, 

определяющим путь достижения федерального государственного образовательного стандарта. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. Целевой 

раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы. 

Пояснительная записка раскрывает: цели и задачи деятельности образовательного учреждения по 

реализации АООП дошкольного образования. Ведущие цели Программы — создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Достижение 

целей обеспечивает решение следующих задач: 

1. Развитие общих речевых навыков: умение пользоваться средствами 

интонационной выразительности, критически относится к грамматическим ошибкам, овладеть 

грамматическими структурами. 

2. Развитие слухового восприятия. 

3. Развитие подвижности артикуляционного аппарата, Развитие 

произносительных навыков. 

4. Формирование и развитие звукопроизношения, умения 

дифференцировать фонемы. 

5. Формирование и развитие языкового анализа и синтеза. 

6. Развитие фонематического восприятия и представления. 

7. Развитие лексико-семантической стороны речи. 

8. Развитие связной грамматически правильной речи. 
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9. Развитие смысловой стороны речи. 

Содержание АООП соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка, и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. Содержательный раздел представляет общее содержание АООП 

коррекционно-образовательной работы по специальным коррекционным программам. В 

данном разделе представлена система индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ТНР и модель взаимодействия педагогов и специалистов в 

реализации коррекционных мероприятий. Содержание связи между специалистами ДОУ 

заключается в уточнении происхождения нарушений в развитии с целью нахождения наиболее 

правильного и эффективного коррекционного подхода через взаимоконсультирование, 

обсуждение соответствия содержания коррекционных и учебных программ, через совместное 

проведение и взаимопосещение профильных занятий всех видов (фронтальных, подгрупповых, 

индивидуальных). Взаимодействие специалистов с воспитателями состоит в совместном 

создании условий для коррекции в обстановке группы и в педагогическом процессе, 

наблюдение за деятельностью детей для определения возможностей воспитанников, 

консультирование в организации коррекционной работы, в частности использования 

эффективных методов и приемов для достижения положительных результатов. Содержание 

Программы «От рождения до школы» обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Конкретное содержание данных образовательных областей зависит от возраста детей и 

реализуется в определённых видах деятельности: это игровая деятельность, включая сюжетно-

ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

изобразительная (рисования, лепки, аппликации), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игр. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

АООП, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

организацию режима пребывания детей: распорядок и /или режим дня; особенности 

организации развивающей предметно – пространственной среды. Описание организации 

образовательного процесса и организационно-педагогических условий, содержание, 

примерное ежедневное время, необходимое на реализацию АООП с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей, 

включая время для: непрерывной образовательной деятельности (не связанной с 

одновременным проведением режимных моментов); образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах (во время утреннего прихода детей в образовательную 
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организацию, прогулки, подготовки к приемам пищи и дневному сну и т.п.) реализуется в 

соответствии с примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

«Радуга». В Программе «Радуга» содержится также описание материально- технического 

обеспечения программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание необходимых условий 

для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo – педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. Основные задачи взаимодействия детского сада с 

семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения 

в семье. В АООП раскрыты направления работы с семьёй, этапы работы педагогов с 

родителями и организация работы с семьями, имеющими ребёнка с тяжелыми нарушениями 

речи.
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