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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  
для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи частного учреждения «детский 
сад «Фунтик» (далее соответственно – Программа / АОП ДО для обучающихся  
с ТНР / ДОЧУ «детский сад «Фунтик» / детский сад) спроектирована с учетом 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (ФГОС ДО), федеральной адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ФАОП ДО для обучающихся с ОВЗ), особенностей 
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 
потребностей и запросов воспитанников и их родителей. Программа определяет 
цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса в ДОЧУ «детский сад «Фунтик».   

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими  
и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Объем обязательной части Программы соответствует ФАОП ДО  
для обучающихся с ОВЗ и составляет не менее 60% от общего объема Программы. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 
парциальными программами и технологиями (методиками) по образовательным 
областям, направленными на развитие детей с ОВЗ. Часть Программы, 
формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% 
от общего объема Программы, путем ее включения в содержание образовательной 
программы без определения количества часов. 

Обязательная часть Программы ДОЧУ «детский сад «Фунтик» разработана  
на основе федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей  
с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет  
(под ред. Н.В. Нищевой. – Издание третье, переработанное и дополненное  
в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: Детство – Пресс, 2019) и образовательной 
программы дошкольного образования для детей раннего дошкольного возраста  
(с 2 до 3 лет) с расстройствами речевого и интеллектуального развития «Расти, 
малыш!» (под ред. Н.В. Нищевой, Л. Б. Гавришевой, Ю.А. Кирилловой. – СПб.: 
Детство – Пресс, 2019).  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
представлена парциальными образовательными программами: Князева О.Л., 
Маханева М.Д. «Приобщение к истокам русской народной культуры», Программа, 
учебно-методическое пособие /О.Л. Князева, М.Д. Маханева – СПб.: Детство – 
Пресс, 2000; Н.В. Дубровская «Цвет творчества». - СПб.: Детство – Пресс, 2019. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 
лет с учетом их возрастных нормативов развития, общих и особых 
образовательных потребностей по пяти образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
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- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
 
Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах 
деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 
2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 
3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми). 
4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного  

и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 
такими видами активности ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах), двигательная (овладение основными движениями) формы 
активности ребенка. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 
обучающихся раннего и дошкольного возраста с ТНР в условиях дошкольных 
образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 
 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Пояснительная записка 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими  
и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 
обеспечивая развитие детей с ТНР во всех пяти взаимодополняющих 
образовательных областях.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками 
образовательных отношений программы, направленные на развитие детей с ТНР  
в нескольких образовательных областях, видах деятельности, культурных 
практиках (далее - парциальные образовательные программы), методики, формы 
организации образовательной работы.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный  
и организационный.  



6 
 

В детском саду функционируют, в том числе, комбинированные  
и компенсирующие группы от 2-х до 7-ми лет. 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется с первого сентября 
по тридцать первое мая. Длительность пребывания воспитанников в детском саду  
с 7.00 до 19.00 часов. Летний период – с первого июня по тридцать первое августа.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей составлена  
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с ТНР, социального 
заказа родителей, наличия специалистов, педагогов, медицинских работников  
и предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации детских 
видов деятельности. 

 
1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель программы - обеспечение условий для дошкольного образования, 
определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего  
и дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития  
и состояния здоровья.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 
способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 
доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 
каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии  
с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого  
и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов. 

 
Задачи Программы: 
реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 
коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 
охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся  

с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия;  
обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР 

в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, 
языка, социального статуса; 

создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей  
и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений  
с педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 
детьми; 

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

формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие  
их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 
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формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим  
и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

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

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

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания 
осуществляется при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 
различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 
пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 

 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа  

в общем развитии человека. 
3. Позитивная социализация ребенка. 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников детского сада) и обучающихся. 

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

6. Сотрудничество детского сада с семьей. 
7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

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

 
Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО  

для обучающихся с ТНР: 
1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 
обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной 
деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 
психофизические особенности. 
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3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает,  
что содержание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности 
с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует 
развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей:  
в соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое  
и физическое развитие обучающихся посредством различных видов детской 
активности. Деление Программы на образовательные области не означает,  
что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 
форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 
отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 
познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и 
социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и 
речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 
связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 
соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации  
и достижения целей Программы.  

 
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу  
и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей  
и семей воспитанников. 

Реализация интеграции способствует более высоким темпам общего  
и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 
каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой,  
и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 
музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 
воспитателей и родителей дошкольников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-
логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 
образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-
логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 
воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог 
руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических 
функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 
совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают  
над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 
познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой 
деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы 
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работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка  
с ТНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 
развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные 
специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач 
этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности 
детей, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 
берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляет 
инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех 
остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 
связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов  
и родителей дошкольников. 

В группах компенсирующей направленности детского сада коррекционное 
направление работы является приоритетным, так как целью его является 
выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят  
за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-
логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников  
под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 
работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных  
с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 
воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 
занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 
художественно-эстетическим развитием детей. 

 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей  

с тяжелыми нарушениями речи 
 
Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 

возраста с ТНР, родители (законные представители), педагоги. 
В ДОЧУ «детский сад «Фунтик» осуществляется образовательная работа  

с детьми с ТНР от 2 до 7 лет. 
Основной структурной единицей по АОП ДО в детском саду являются группы 

комбинированной направленности. 
Психолого-педагогическая и логопедическая работа с воспитанниками 

учреждения строится с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 
развития детей с ТНР, которая необходима для правильной организации 
осуществления образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 
дошкольного образовательного процесса. 
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Характеристика особенностей развития детей  

дошкольного возраста с ТНР. 
Возраст от 2 до 3 лет 
Ранний дошкольный возраст (с 2 до 3 лет) — особый период в жизни ребенка, 

время становления всех органов и систем. Именно в этом возрасте мозг достигает  
80% своего развития, происходит становление наглядно-действенного мышления, 
активно развиваются опорно-мышечный аппарат, все физиологические системы 
организма и психика. 

К двум годам у нормально развивающегося ребенка в обиходе от 250 до 300 
слов. В это время ребенок начинает употреблять не только существительные  
и глаголы, но и другие части речи. К концу третьего года жизни начинается 
развитие монологической речи. Малыш может рассказать о том, куда он ходил  
с мамой, что он видел на прогулке, что делал в детском саду. Он с удовольствием 
слушает чтение взрослыми детских книжек, рассматривает картинки в книжках  
и пытается рассказывать вместе со взрослым хорошо знакомые сказки. Он слушает 
чтение стихов и договаривает отдельные слова в них, может рассказать простые 
четверостишия. 

В группы компенсирующей направленности для детей раннего дошкольного 
возраста (с 2 до 3 лет) с расстройствами речевого развития поступают неговорящие 
или практически неговорящие дети с отягощенным анамнезом, наблюдающиеся  
у невропатолога и других специалистов (ортопеда, хирурга, отоларинголога и т. д.). 
У этих детей речь практически не развита, словесные средства отсутствуют.  
В лучшем случае они общаются с помощью лепетных слов или звукоподражаний. 
Некоторые дети общаются с помощью речевых средств, набор которых крайне 
ограничен. Их речь изобилует аграмматизмами настолько, что малопонятна 
окружающим. Эти дети имеют отклонения в развитии внимания, мышления, 
памяти, часто отличаются неуправляемостью, эмоциональной лабильностью, 
крайней расторможенностью или, наоборот, заторможенностью. Навыки 
предметной деятельности у этих детей слабо развиты, социальные контакты 
практически не сформированы. 

Следует подчеркнуть, что группа неговорящих детей раннего дошкольного 
возраста (с 2 до 3 лет) крайне неоднородна и в речевом развитии, и в развитии 
неречевых психических функций, а также по уровню моторного и социального 
развития. Задержки речевого развития у детей могут быть как функционального,  
так и органического характера. 

Все эти дети нуждаются в квалифицированной помощи невропатолога, 
логопеда, психолога, что обеспечивается при их поступлении в группы 
компенсирующей направленности для детей раннего дошкольного возраста  
с расстройствами речевого развития. 

 
Возраст от 3 до 7 лет 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением 

центральной нервной системы у которых стойкое речевое расстройство сочетается 
с различными особенностями психической деятельности. 
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Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 
речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 
нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся  
и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. 

Речевая недостаточность при ТНР у дошкольников может варьироваться  
от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 
лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 
состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием 
речи. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 
активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами  
и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни  
и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 
действий. 

Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот.  
В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 
словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует 
понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 
Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 
находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия  
и воспроизведения слоговой структуры слова. 

 
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 
предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов 
и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 
простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки  
в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 
прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 
словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 
связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 
Отмечается незнание не только оттенков, но и основных цветов. Типичны грубые 
нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 
недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 
несформированных звуков). 

 
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления предложений 
сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может 
наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются 
первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные  
и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения  



12 
 

с приставками. Имеются трудности при образовании прилагательных  
от существительных. По-прежнему наблюдаются множественные аграмматизмы. 
Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки  
в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 
недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 
нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене  
или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 
слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова 
вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 
понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

 
Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 
дифференциация звуков: [т—т’—с—с’—ц], [р—р’— л—л’—j] и др. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 
проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический 
образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 
звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи  
и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это — показатели 
незакончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки  
при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 
уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности  
в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения  
при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств,  
что обусловливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 
предложения с разными придаточными. 

 
Дети с ТНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. Таким 
образом, нарушение речевой деятельности у детей с ТНР носит многоаспектный 
характер, требующий выработки единой стратегии, методической  
и организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных 
задач. 

 
Образовательная деятельность с детьми возраст от 2–7 лет строится  

в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие». Содержание психолого-педагогической работы 
ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных 
и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы  
по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду  
с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области,  
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с обязательным психологическим сопровождением. Разносторонность 
логопедической работы предполагает обязательный учет в коррекционном 
процессе не только речевых, но и индивидуально-типологических особенностей 
дошкольников, которые прямо и косвенно мешают нормальному развитию их речи. 
При этом обязательно должны быть приняты во внимание закономерности  
как общего психического, так и речевого онтогенеза. Нацеленность учителя-
логопеда не только на устранение выявленного у ребенка речевого недостатка,  
но и на целостное развитие его личности – залог успешности логопедического 
воздействия. 

 
Комплексность коррекционного воздействия и возможность проведения 

соответствующей речевой работы не только непосредственно, но и опосредованно, 
используя для этого резервы различных видов детской деятельности. На основе 
рекомендаций учителя-логопеда и в тесном сотрудничестве с ним педагоги  
и родители создают обогащенную предметно-развивающую и поддерживающую 
речевую среду в детском саду и в семье. Это позволяет оказывать коррекционно-
логопедическую помощь детям как параллельно образовательному процессу,  
так и в его контексте за счет активного привлечения внимания к речевому 
развитию. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается  
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 
режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей,  
так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 
 

1.2. Планируемые результаты 
1.2.1. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР 

 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

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

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

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 
планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 
ориентиров. 
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Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего 
дошкольного возраста с ТНР: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим 
работником и обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать  
с окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению 
понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся  
в повседневной речи; 

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

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми  
по степени сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 
7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 
8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 
которые могут добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 
10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут сопровождаться жестами; 
11) произносит простые по артикуляции звуки; 
12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих  

из открытых, закрытых слогов; 
13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 
14) соблюдает в игре элементарные правила; 
15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий  

в различные игры; 
16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им 

подражать; 
17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 
18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

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

основных цвета и две-три формы; 
20) выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 
21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 
22) считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных 

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

(лето и зима) и части суток (день и ночь); 
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24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской 
деятельности, ее процессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 
изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, 
мелом, мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью 
педагогического работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет 
ритмические движения с музыкальным сопровождением; 

28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 
29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, 

(движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение  
в сухом бассейне); 

30) действует в соответствии с инструкцией; 
31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения  

и перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора 
по физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 
33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения  

с незначительной помощью педагогического работника; 
34) с незначительной помощью педагогического работника стремится 

поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-
гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы 
педагогического работника. 

 
Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР. 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 
1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

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

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

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
4) различает разные формы слов (словообразовательные модели  

и грамматические формы); 
5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 
6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую 

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

педагогического работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного 
опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 
9) использует различные виды интонационных конструкций; 
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10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 
социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

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

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

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

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

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

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

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

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 
20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми  

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

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

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

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

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

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, 
ее процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 
изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 
27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 
28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься 
музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
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31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, 
может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

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

 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 
1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 
3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 
4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 
высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен 
осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 
переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 
фонематического синтеза; 

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

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

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

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

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 
14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами  

и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

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

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

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 
планирования деятельности; 
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18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире  
на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

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

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество  
в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, 
решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости  
в качестве счетного материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 
22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 
23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ  

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

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

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

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 
27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 
28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 
народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 
31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 
разноименные и разнонаправленные движения; 

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

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

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек). 
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1.2.2. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 
 
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

по Программе. 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

детским садом по Программе, представляет собой важную составную часть данной 
образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 
Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии 
качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 
деятельности, реализуемой детским садом, заданным требованиям ФГОС ДО  
и Программы в дошкольном образовании обучающихся с ТНР, направлено в 
первую очередь на оценивание созданных детским садом условий в процессе 
образовательной деятельности. 

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

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
не подлежат непосредственной оценке; 
не являются непосредственным основанием оценки как итогового,  

так и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 
не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ТНР; 
не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 
не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 
 
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 
образования могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу 
различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 
ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 
обучающихся дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов  
в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом  
и (или) психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни 
двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, 
поэтому целевые ориентиры Программы учитывают не только возраст ребенка,  
но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, 
а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 
 
 



20 
 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 
обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 
наблюдения и включающая: 

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

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

3) карты развития ребенка с ТНР; 
4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 
 
В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста с ТНР; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях 

современного общества; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования для обучающихся с 
ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
образовательной организации и для педагогических работников детского сада  
в соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 
разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 
разнообразия местных условий; 
5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР на уровне детского сада, 
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 обучающихся с ТНР  

на уровне детского сада обеспечивает участие всех участников образовательных 
отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - обеспечивает 
развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами  
и требованиями ФГОС ДО. 

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

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника  
с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий  
и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР  
по Программе; 

внутренняя оценка, самооценка детского сада; 
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внешняя оценка детского сада, 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 ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 
обеспечения объективной экспертизы деятельности детского сада в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования 
обучающихся с ТНР; 

задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 
деятельности и перспектив развития самого детского сада; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 
общим образованием обучающихся с ТНР. 

 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в детском саду 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 детского 
сада, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 
вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 
посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем 
оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно 
участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив детского сада. 

 
Система оценки качества дошкольного образования: 
сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в детском саду в пяти образовательных областях, 
определенных ФГОС ДО; 

учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка; 

исключает использование оценки индивидуального развития ребенка  
в контексте оценки работы детского сада; 

исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 
дошкольного образования; 

способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, 
педагогических работников, общества и государства; 

включает как оценку педагогическими работниками детского сада 
собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 
оценку условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной 
организации; 

использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 
программы в детском саду, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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Диагностика индивидуального развития ребенка с ТНР 
В ДОЧУ «детский сад «Фунтик» в группах компенсирующей направленности 

для детей с ТНР диагностика и углубленное логопедическое обследование детей 
осуществляется учителем-логопедом. 

Использование речевой карты для детей дошкольного возраста c тяжелыми 
нарушениями речи позволяет обеспечить: 

- качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых ошибок, 
степень самостоятельности, особенности выполнения заданий); 

- интерпретацию полученных данных в количественной форме; 
- подбор заданий в соответствии с возрастной нормой; 
- построение индивидуального речевого профиля, который позволяет наглядно 

уточнить структуру речевого нарушения и составить план коррекционной работы; 
- отслеживание динамики психо-речевого развития и эффективности 

коррекционного воздействия (начало - конец учебного года); 
- возможность специалистам осуществить анализ динамики устранения 

речевого нарушения и наметить пути корректировки коррекционно-
педагогического воздействия. 

 
Таблица оценки состояния общего и речевого развития детей 

№ 
п/п 

ФИО 1 2 3 4 5 6 7 

         
         
 

Примечание. 
1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических 

функций (педагог-психолог) 
2 — уровень развития моторной сферы; 
3 — уровень развития импрессивной речи, состояние фонематических 

процессов; 
4 — уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 
5 — уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи; 
6 — уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 
7 — уровень развития связной речи, состояние фонетической стороны речи. 
 
Задачами диагностики и углубленного логопедического обследования 

индивидуального развития ребенка от 2 до 7 лет с тяжелым нарушением речи 
(общим недоразвитием речи) являются выявление особенностей общего и речевого 
развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития 
различных компонентов речи, импрессивной и экспрессивной речи, сопоставление 
уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой 
деятельности). 

Данная диагностика позволяет выявить не только негативную симптоматику  
в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, 
компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 
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Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 
Программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Главная цель педагогической диагностики: сбор информации, которая 
обсуждается с педагогами и родителями и используется для планирования  
и осуществления деятельности с детьми, чтобы наилучшим образом удовлетворить 
потребности и интересы каждого ребёнка. 
 
 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена парциальными образовательными программами: Князева О.Л., 
Маханева М.Д. «Приобщение к истокам русской народной культуры», Программа, 
учебно-методическое пособие /О.Л. Князева, М.Д. Маханева – СПб.: Детство – 
Пресс, 2000; Н.В. Дубровская «Цвет творчества». - СПб.: Детство – Пресс, 2019. 

 
Парциальная программа  

«Приобщение к истокам русской народной культуры» 
Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой определяет новые ориентиры  
в нравственно – патриотическом воспитании детей, основанные на их приобщении 
к русскому народному творчеству и культуре. Программа расширяет 
представления детей о традициях русской народной культуры: места проживания 
наших предков; быт и основные занятия русских людей; историю одежды, кухни; 
народные приметы, обычаи, праздники, художественные промыслы, песни, игры. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
способствует познавательному, речевому, художественно – эстетическому, 
физическому, социально – коммуникативному развитию детей. В основе 
человеческой культуры лежит духовное начало. Поэтому приобретение ребёнком 
совокупности культурных ценностей способствует развитию его духовности – 
интегрированного свойства личности, которое проявляет себя на уровне 
человеческих отношений, чувств, нравственно – патриотических позиций,  
то есть в конечном итоге определяет меру его общего развития. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
рассчитана на работу с детьми с 2 до 7 лет. Освоение программы осуществляется 
во время регламентированной и нерегламентированной деятельности (занятия, 
групповая и индивидуальная работа, свободное время ребенка). Образовательный 
процесс строится в соответствии с возрастными и психофизиологическими 
особенностями детей. 

Цели и задачи реализации Программы 
Цели: 
- расширить представление о жанрах устного народного творчества; 
- показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, 

богатство и красочность народного языка; 
- воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, 

патриотические чувства. 
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Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 
- содействие атмосфере национального быта; 
- широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, 

частушек; 
- учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные 

и театрализованные игры; 
- знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 
 

Планируемые результаты освоения Программы 
 

Ранний возраст Дошкольный возраст 
Проявляет интерес к устному 
народному творчеству (песенки, сказки, 
потешки, скороговорки), с помощью 
взрослых рассказывает, договаривает 
их. Проявляет желание участвовать в 
театрализованных и подвижных играх, 
с интересом следит за действиями 
героев кукольного театра. 

Знает основные литературные понятия 
по фольклору; краткое содержание 
прочитанных литературных 
произведений; быт и традиции русского 
народа; песни, частушки, потешки, 
загадки, пословицы, поговорки, 
заклички. 
Умеет рассказывать русские народные 
сказки, потешки и обыгрывать их; 
Использует в игре предметы быта 
русского народа; Создаёт творческие 
работы по фольклорным 
произведениям 

 
 

Парциальная программа «Цвет творчества» 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования включает пять образовательных областей, одной из которых является 
художественно-эстетическое развитие, которое «предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового воспитания и понимания детьми 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 
музыки, художественной литературы, фольклора, стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.)». 

Актуальность разработки и осуществление программы «Цвет творчества» 
определяются необходимостью способствовать развитию и саморазвитию 
подрастающей личности ребенка. Способность к творчеству — отличительная 
черта человека, благодаря которой он может жить в единстве с природой, создавая, 
преумножать ее дары, не нанося ей вреда. 
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Цели и задачи реализации Программы 
Цель: всестороннее развитие творческих способностей детей через 

продуктивные виды деятельности. Через развитие максимально возможной 
индивидуализации изобразительной деятельности дошкольника, используя 
интегрированное построение творческого процесса, помочь ребенку стать 
творческой личностью, проявить свои художественные способности в разных 
видах изобразительной и прикладной деятельности. 

Для реализации намеченной цели были определены следующие задачи. 
Общие: 
- развитие чувственно-эмоционального отношения к действительности, 

художественной культуре; 
- формирование художественно-образного мышления средствами разных 

видов искусств и их взаимопроникновения на основе принципа ассоциативности; 
- развитие интеллектуально-творческого потенциала личности дошкольника; 
- формирование понимания красоты и гармонии цветового богатства 

действительности; 
- развитие цветового зрения, художественно-образной памяти, воображения  

и фантазии, творческой активности, художественных способностей. 
Образовательные: 
- формировать навыки работы с различными материалами; 
- способствовать овладению разными технологическими приемами. 
Развивающие: 
- развивать фантазию, внимание, воображение; 
- знакомить с сенсорными эталонами; 
- развивать мелкую моторику рук; 
- активизировать словарь. 
Воспитательные: 
- воспитывать художественный вкус; 
- воспитывать чувство ответственности, коллективизма; 
- воспитывать аккуратность, трудолюбие, целеустремленность; 
- вызывать положительные эмоции. 
 

Планируемые результаты освоения Программы 
 
Целевые ориентиры программы «Цвет творчества» базируются на ФГОС ДО  

и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке. Они не являются 
основой объективной оценки, соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Для всех возрастных групп 
ключевым в освоении программы является развитие способностей творческого 
воображения на основе восприятия цвета, что непосредственно будет 
способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 
самостоятельно поставленной задачи, поискам новых форм для воплощения своего 
замысла. Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
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искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 

К планируемым результатам в художественно-эстетическом развитии 
дошкольника по видам деятельности (рисование, аппликация, лепка, 
конструирование, декоративно-прикладная) младшей группы относятся следующие 
показатели: 

- уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; отбирать при напоминании 
педагога изобразительные материалы и инструменты, самостоятельно искать 
способы изображения в соответствии с создаваемым образом; выбирать способы  
и направления штриховки для рисунка; работать щетинной кистью, сочетать 
некоторые материалы (гуашь и восковые мелки); 

- составлять новые цветовые тона на палитре, сочетать один цвет с другим; 
- уметь лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка; 
- использовать некоторые приемы лепки: оттягивание из целого куска, 

прощипывание; 
- конструировать простыми формами; использовать доступные способы  

и приемы вырезания и обрывной аппликации; составляет изображения разных 
предметов из полос и вырезанных форм; правильно использовать ножницы, 
аккуратно вырезать и наклеивать детали; выбирать из декоративно-прикладных 
материалов дымковские игрушки, матрешки. 

К планируемым результатам в художественно-эстетическом развитии 
дошкольника по видам деятельности (рисование, аппликация, лепка, 
конструирование, декоративно-прикладная) средней группы относятся следующие 
показатели: 

- конструировать из строительного материала (сооружать постройку, 
используя кубы, пластины, кирпичики, бруски), используя схемы для построек; 
анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие 
сооружение; 

- развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному 
отражению увиденного, услышанного, прочувствованного; 

- формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, 
упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное  
в предмете и его признаки, настроение; 

- передавать образ ритмом, формой, цветом; 
- гармонично располагать предметы на плоскости листа; развивать 

воображение, творческие способности; видеть средства выразительности  
в произведениях искусства (цвет, ритм, объем); знакомить с разнообразием 
изобразительных материалов; развивать эстетические чувства, художественное 
восприятие ребенка; воспитывать эмоциональный отклик на произведения 
искусства; замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного 
искусства; выделять средства выразительности в произведениях искусства; дать 
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элементарные представления об архитектуре; делиться своими впечатлениями  
со взрослыми, сверстниками; формировать эмоционально-эстетическое отношение 
ребенка к народной культуре. 

К планируемым результатам в художественно-эстетическом развитии 
дошкольника по видам деятельности (рисование, аппликация, лепка, 
конструирование, декоративно-прикладная) старшей группы относятся следующие 
показатели: 

- развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 
произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, 
проявляя к ним устойчивый интерес; развивать эмоционально-эстетическую 
отзывчивость на произведения искусства; выделять средства выразительности  
в произведениях искусства; воспитывать эмоциональный отклик на отраженные  
в произведениях искусства поступки, события, соотносить со своими 
представлениями о красивом, радостном, печальном и т. д.; 

- развивать представления детей об архитектуре; 
- формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма; 

знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи; 
содействовать эмоциональному общению; развивать устойчивый интерес детей  
к разным видам изобразительной деятельности; развивать эстетические чувства; 
создавать художественный образ; отражать свои впечатления от окружающего 
мира в продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, 
экспериментировать.  

К целевым ориентирам в художественно-эстетическом развитии дошкольника 
подготовительной группы относятся следующие показатели: 

1. Инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности. 
2. Способность выбирать свое творческое решение. 
3. Уверенность в своих силах, положительное отношение к себе и другим. 
4. Понимание чувства цвета. 
5. Творческое взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 
6. Проявление в различных видах деятельности воображения, фантазии, 

творчества. 
7. Проявление творческих способностей. 
8. Способность контролировать свои движения (уровень развития крупной  

и мелкой моторики). 
9. Способность к волевым усилиям. 
10. Проявление любознательности. 
11. Склонность к наблюдению, экспериментированию. 
12. Способность к принятию собственных решений. 
Таким образом, целевые ориентиры представляют собой не оценку 

достижений ребенка в жестких рамках: знания, умения и навыки, а социальные  
и психологические характеристики возможных достижений ребенка. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Пояснительная записка  
 

Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, 
реализуемые в детском саду по основным направлениям развития детей с ТНР 
(социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-
эстетического, физического развития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 
образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой 
возрастной группе детей с ТНР в возрасте от 2 лет до 7 лет. Представлены задачи 
воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям российского народа, 
формирование у них ценностного отношения к окружающему миру. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, 
обозначенным образовательными областями, детский сад следует общим  
и специфическим принципам и подходам к формированию Программы,  
в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 
дошкольного образования обучающихся с ТНР и другим. Определяя содержание 
образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, принимается 
во внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого 
развития обучающихся с ТНР, значительные индивидуальные различия между 
детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 
обучающихся. 

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

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 
способов, методов и средств, представленных в Программе, методических 
пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых 
педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных условий 
реализации. 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 
образовательной деятельности служат такие формы как образовательные ситуации, 
предлагаемые для группы обучающихся, исходя из особенностей их речевого 
развития (занятия), различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-
ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, 
народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие  
и общение обучающихся и педагогических работников и (или) обучающихся 
между собой; проекты различной направленности, прежде всего 
исследовательские; праздники, социальные акции, а также использование 
образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая  
в отдельности реализуются через сочетание организованных педагогическим 
работником и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 
деятельности. 
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2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР  
в соответствии с направлениями развития ребенка,  
представленными в пяти образовательных областях 

 
2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом  
его психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 
основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 
для: 

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

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

становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; 

развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми  

и педагогическим работником, 
формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в детском саду; 
формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 
развития игровой деятельности. 
 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми раннего 

дошкольного возраста (с 2 до 3 лет). 
Совместная образовательная деятельность педагогических работников  

с детьми с ТНР предполагает следующие направления работы: 
формирование принятых в обществе норм поведения (здороваться  

и прощаться с окружающими, благодарить, обращаться с просьбой о помощи); 
развитие навыков общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 
формирование умения слушать инструкции взрослого, вести себя спокойно  

во время организованной образовательной деятельности; 
воспитание эмоциональной отзывчивости, уважительного  

и доброжелательного отношения к окружающим; 
формирование готовности к совместной деятельности, умения договариваться, 

разрешать конфликты со сверстниками; 
формирование навыков игровой деятельности в соответствии с потребностями 

(подвижные, дидактические, музыкальные игры и др.). Способствование замене 
предметной деятельности сюжетно-отобразительной игрой; 

формирование образа «Я», гендерной и семейной принадлежности; 
развитие навыков самообслуживания. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков (самостоятельно мыть руки с мылом, мыть лицо, вытирать руки и лицо 
полотенцем); 
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формирование положительного отношения к труду, желания трудиться, 
ценить результаты труда окружающих; 

формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 
социуме, природе, о правилах безопасности дорожного движения. 

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

игра; 
представления о мире людей и рукотворных материалах; 
безопасное поведение в быту, социуме, природе. 
Обучение игре детей младшего дошкольного возраста с ТНР проводится  

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

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях,  
в режимные моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки 
самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения 
элементарных поручений с их помощью. Формирование навыков культурного 
поведения, умения здороваться, прощаться, благодарить. Формирование навыков 
безопасного поведения в детском саду и на улице. 

 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста (с 3 до 4 лет). 
Совместная образовательная деятельность педагогических работников  

с детьми с ТНР предполагает следующие направления работы: 
формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего  

их мира и людей; 
воспитание правильного отношения к людям, вещам; 
обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

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

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

игра; 
представления о мире людей и рукотворных материалах; 
безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
труд. 
Обучение игре детей младшего дошкольного возраста с ТНР проводится  

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

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

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

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

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе 
доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям  
и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается 
коррекционная направленность всего педагогического процесса. Педагогические 
работники обучают обучающихся использовать невербальные и вербальные 
средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-
гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: 
сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью  
в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 
проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой 
учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса  
в области «Социально-коммуникативное развитие» становятся родители (законные 
представители) обучающихся, а также педагогические работники, работающие  
с детьми с ТНР. 

 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста (с 4 до 5 лет). 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 
разделам: 

игра; 
представления о мире людей и рукотворных материалах; 
безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
труд. 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

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

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

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного 
детям речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, 
ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного 
возраста с нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников  
в различных образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся  
с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) 
средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные 
моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные 
на стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве,  
в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности. На этой 
основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности,  
по накоплению детьми словарного запаса. 

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

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

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное 
развитие» вовлекаются родители (законные представители) обучающихся, а также 
все остальных специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста (с 5 до 7 лет). 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков 
игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам  
и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником,  
в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной  
и семейной принадлежности. 

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

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

игра; 
представления о мире людей и рукотворных материалах; 
безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
труд. 
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание  
с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

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

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

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

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

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

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

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 
представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 
(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 
устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении,  
на прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

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

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

 
 

2.2.2. Познавательное развитие 
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 
развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 
формирования познавательных действий, становления сознания; 
развития воображения и творческой активности; 
формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми раннего 

дошкольного возраста (с 2 до 3 лет). 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает: развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; 
обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок 
познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; формирование 
представлений об окружающем мире; формирование элементарных 
математических представлений. 

Развитие психических функций 
Воспитание слухового восприятия, внимания, памяти: 
формирование внимания к неречевым звукам (звучащие игрушки, предметы-

заместители, бытовые шумы, «голоса» природы) в дидактических играх; 
формирование умения реагировать на неречевой и речевой сигналы; 
воспитание умения вслушиваться в речь и давать ответные двигательные 

реакции; 
воспитание слухового внимания при восприятии тихо и громко звучащих 

игрушек, звучащих предметов (колокольчик, часы, будильник, телефон), тихой  
и громкой речи; 

развитие чувства темпа, ритма; 
воспитание сосредоточенности, выдержки; 
развитие слухоречевой памяти. 
Воспитание зрительного восприятия, внимания, памяти: 
развитие оптико-пространственной функции, воспитание навыка фиксации 

взгляда на объекте и активного восприятия объекта; 
развитие зрительного внимания при обязательном тактильном контакте 

ребенка с изучаемым предметом; 
формирование умения находить сходные предметы среди других предметов 

при наличии эталона; 
формирование умения подбирать парные картинки, составлять разрезные 

картинки из двух частей (вертикальный, горизонтальный и диагональный разрезы). 
развитие зрительной памяти в играх. 
Развитие тонкой моторики и конструктивного праксиса: 
стимуляция пальцевой моторики посредством массажа кистей и пальцев рук; 
развитие пальцевой моторики в специальных играх, упражнениях, 

пальчиковой гимнастике; 
обучение работе со строительными (кубики, крупный конструктор)  

и природными материалами (песок, вода, камешки, желуди, каштаны); 
формирование умения выполнять несложные постройки по образцу  

и описанию; 
обучение разборке и хаотичной сборке пирамидки; 
обучение выполнению манипуляций с матрешками, игрушками-вкладышами; 
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формирование навыка хаотичной шнуровки; 
обучение нанизыванию крупных бусин на шнурок; 
формирование навыков работы с крупной мозаикой; 
обучение складыванию разрезной картинки из двух частей (горизонтальный, 

вертикальный и диагональный разрезы); 
обучение расстегиванию крупных пуговиц; 
обучение выполнению аппликации из готовых форм. 

Формирование элементарных математических представлений 
Ознакомление детей с геометрическими формами (круг, квадрат, треугольник, 

шарик, кубик, призма — крыша). 
Обучение подбору геометрических форм по подобию и по называнию. 
Формирование понятий большой, маленький, один, много, ни одного, такой 

же. 
Обучение подбору больших и маленьких предметов по подобию. 
Формирование навыка дифференциации предметов по величине в порядке 

увеличения или уменьшения размеров. 
Формирование умения подбирать предмет по двум заданным 

характеристикам. 
Формирование представлений об окружающем 

Вызывание интереса к предметам ближайшего окружения (игрушки, посуда, 
обувь, одежда, мебель, транспорт). 

Обучение узнаванию и различению некоторых фруктов и овощей, 
определению их цвета, формы, размера. 

Обучение обследованию окружающих предметов, определению их цвета, 
формы, размера. 

Обучение установлению сходства и различия между окружающими 
предметами (большой мяч и маленький мяч, одинаковые матрешки, красный  
и синий кубики, красные кубик и шарик). 

Развитие умения ориентироваться в схеме собственного тела. 
Формирование умения следовать за взрослым в заданном направлении. 
Воспитание умения видеть красоту природы в разные времена года. 
 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста (от 3 до 4 лет). 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает: развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; 
обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок 
познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; формирование 
представлений об окружающем мире; формирование элементарных 
математических представлений. 

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

конструктивные игры и конструирование; 
представления о себе и об окружающем природном мире; 
элементарные математические представления. 
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В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают 
сенсорно-перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона 
зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

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

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

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

 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста (с 4 до 5 лет): 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, 
обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 
познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 
представлений об окружающем мире и формирование элементарных 
математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают  
о функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать  
их, устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 
внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 
используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 
элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

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

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

словесное сопровождение практических действий. 
Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

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

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

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

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

 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста (с 5 до 7 лет): 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

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

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

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

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

Занятия проводятся 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  



39 
 

и зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира  
от этих характеристик. 

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

 
2.2.3. 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. 
 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми раннего 

дошкольного возраста (с 2 до 3 лет). 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в раннем 

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

Развитие общих речевых навыков, просодической стороны речи, 
произносительной стороны речи 

Формирование навыка выполнения длительного и краткого толчкообразного 
выдоха. 

Формирование и развитие навыка воспроизведения гласных звуков [у], [а], [о], 
[и] вслед за взрослым с постоянной и различной громкостью. 

Формирование навыка плавного снижения интенсивности звучания гласного 
звука в процессе его длительного протягивания. 

Формирование навыка воспроизведения данных гласных звуков по называнию 
взрослым символа звучания: [у] — воет волк, [а] — девочка качает куклу,  
[о] — у мальчика болит зуб, [и] — кричит жеребенок. 
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Развитие речевого подражания на базе гласных звуков [у], [а], [о], [и],  
их слияний. 

Уточнение произношения согласных раннего онтогенеза в открытых слогах  
и словах с ними. 

Формирование элементарных артикуляторных навыков при выполнении 
артикуляционной гимнастики. 

Развитие силы и динамики голоса. 
Развитие интонационной выразительности на материале гласных звуков  

и звукоподражаний. 
Развитие способности к звукоподражанию в различных играх. 
Формирование навыка прохлопывания, простукивания, прошагивания 

слогового рисунка слов, состоящих из двух открытых слогов. 
Развитие импрессивной речи 

Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее содержание, 
сосредоточиваться, настраиваться на восприятие речи и давать ответные 
двигательные реакции. 

Расширение объема понимания обращенной речи, накопление пассивного 
словаря с ориентацией на понимание целостных словосочетаний, подкрепленных 
наглядным предметным действием (пить сок, варить суп, копать песок). 

Формирование умения соотносить предметы и действия с их словесным 
обозначением. Обучение детей узнаванию предметов по их назначению  
(«Чем ты будешь есть?»), по их описанию (он круглый, красный, резиновый,  
его можно бросать). 

Формирование доступных обобщающих понятий (игрушки, одежда, обувь). 
Развитие пассивного глагольного словаря: 
обучение пониманию смысла сюжетных картинок, на которых люди  

и животные совершают различные действия (мальчик сидит, собака сидит, птичка 
сидит; мальчик спит, собака спит, птичка спит); 

обучение пониманию действий, совершаемых одним и тем же лицом (собака 
лежит, сидит, стоит, бежит); 

обучение ориентировке в названиях действий, когда они даны без обозначения 
объектов («Кто спит, сидит, лежит, бежит?»); 

обучение детей переключению с одного действия на другое по словесной 
инструкции, различению утвердительных и отрицательных приказаний, 
выполнению одно- и двухступенчатых инструкций. 

Развитие понимания грамматических форм (единственное и множественное 
число существительных, единственное и множественное число глаголов, 
уменьшительные суффиксы существительных, косвенные падежи 
существительных мужского и женского рода). 

Обучение пониманию простых предложений. 
Обучение соотнесению слов один, много, ни одного с соответствующим 

количеством предметов; соотнесение слов большой, маленький, такой же  
с размером предлагаемых предметов. 

Различение пространственного расположения предметов при условии,  
что предметы находятся в привычных для ребенка местах. Дифференциация 
простых предлогов. 
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Обучение пониманию вопросов по предметной и сюжетной картинкам,  
по прочитанной сказке (со зрительной опорой). 

Формирование умения понимать и выполнять двухступенчатые, а концу 
учебного года — и трехступенчатые инструкции. 

Формирование экспрессивной речи 
Вызывание потребности подражать слову взрослого. 
Формирование звуко-слоговой структуры слов с правильным 

воспроизведением ударного слога и интонационно-ритмического рисунка  
в двусложных словах типа мама, Катя, иди, усы, котик, вагон, в односложных 
словах типа мак, кот, в трехсложных словах типа бананы, панама. 

Формирование умения называть детей группы и членов семьи, а также 
предметы ближайшего окружения. 

Формирование и расширение номинативного словаря по изучаемым 
лексическим темам. 

Формирование глагольного словаря, работа над активным усвоением 
повелительного наклонения глаголов и инфинитива. 

Введение в речь прилагательных, обозначающих цвет (красный, синий, 
желтый, зеленый), размер (большой, маленький), свойства (горячий, холодный, 
кислый, сладкий, хороший, плохой). 

Включение в активный словарь личных и притяжательных местоимений  
я, мы, ты, вы, он, она, мой, твой, ваш, наш. 

Формирование умения образовывать имена существительные в единственном  
и множественном числе. 

Формирование умения образовывать существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами. 

Формирование умения согласовывать прилагательные с существительными 
мужского и женского рода в числе и падеже. 

Обучение активному использованию в речи инфинитива и повелительного 
наклонения глаголов. 

Обучение договариванию фраз, начатых логопедом, со зрительной опорой. 
Вызывание и закрепление в речи двусловных предложений типа «Где киса?», 

«Дай кису», «Это киса», «Тут киса», «На кису». 
Стимулирование к договариванию слов, словосочетаний в повторяемых 

логопедом потешках, стихах, сказках. 
Формирование умения отвечать на вопросы по картинке и по демонстрации 

действий («Кто ест кашу?» — «Катя». — «Что Катя делает?» — «Ест». — «Что 
Катя ест?» — «Кашу»). 

Обучение пониманию вопросов по прочитанной сказке (со зрительной 
опорой) и умению отвечать на них. 

Формирование умения самостоятельно составлять предложения по небольшой 
сюжетной картинке с одним действующим лицом («Аня сидит», «У Кати кот», 
«Ваня пьет воду»). 

Обучение составлению предложений с обращением. 
Формирование умения заучивать небольшие потешки, стишки с опорой  

на картинки. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 
дошкольного возраста (от 3 до 4 лет). 

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

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

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

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

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

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

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

 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста (с 4 до 5 лет).  
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем 

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

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

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

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

 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста (с 5 до 7 лет). 
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 
компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 
восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 



44 
 

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 
стимулируют 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. 
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2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание 
условий для: 

развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), в том числе народного творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 
фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности  
и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства,  
в том числе народного творчества. Программа относит к образовательной области 
художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому 
познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле,  
а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, 
музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой 
деятельности. 

 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми раннего 

дошкольного возраста (с 2 до 3 лет). 
Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

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

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

изобразительное творчество; 
музыка. 

Развитие в изобразительной деятельности 
Формирование элементарных изобразительных навыков в лепке и рисовании, 

работы пальчиками (методика пальчикового рисования), кистью, карандашом, 
работы с глиной, пластилином, пластической массой. 

Развитие умений обводить изображения по контуру, пытаться изображать 
знакомые предметы, проводить различные линии: длинные и короткие, 
вертикальные и горизонтальные (дорожки, ручейки, травка, заборчик), дополнять 
знакомые изображения деталями. 

Формирование первичных представлений о цвете и форме предметов,  
о свойствах красок, карандашей, пластических масс. 
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Развитие умения выделять и называть основные формы предметов, лепить 
(шар, колбаска, лепешка), соединять две формы в один предмет (колбаска и шарик 
— погремушка, лепешка и колбаска — тарелка и ложка). 

Формирование представлений о различных средствах художественной 
выразительности (пятно, полоса, точка). Обучение рисованию дождика, снежка, 
тучки. 

Формирование умения видеть целостность создаваемого художественного 
образа, развитие творческой наблюдательности. 

Музыкальное развитие 
Воспитание активного интереса к разным видам музыкальной деятельности. 
Слушание. Развитие умения внимательно слушать спокойные, бодрые песни, 

понимать их содержание, различать звучание фортепиано, металлофона, 
погремушки, бубна, колокольчика. 

Пение. Развитие умения подпевать отдельные слова, фразы с помощью 
взрослого. 

Музыкально-ритмические движения 
Формирование способности выполнять простейшие танцевальные движения  

за взрослым (хлопать, притопывать ногой, выполнять повороты кистей рук, 
полуприседать). 

Развитие умения начинать движение с началом музыки и заканчивать  
с ее окончанием, выполнять образно-игровые движения по показу («мишка идет», 
«зайчики прыгают», «птички летают»). 

Совершенствование умения ходить и бегать под музыку. 
 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста (от 3 до 4 лет). 
Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

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

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

изобразительное творчество; 
музыка. 
Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» создаются 

условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной  
или совместной со педагогическим работником). Любое проявление инициативы  
и самостоятельности обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы 
рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия  
по преодолению недостатков речевого развитии обучающихся, в образовательный 
процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность 
обучающихся. 
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Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 
образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 
упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности  
в режимные моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках,  
в динамических паузах. 

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

 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста (с 4 до 5 лет). 
Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста (с 5 до 7 лет). 
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 относятся 
следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление 
альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение 
коллективных картин. 

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

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

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 
композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 
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формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. 
Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 
Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 
Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется средствами 
музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 
уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 
музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 
продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, 
ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального 
сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные  
с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, детские 
музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-
логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же,  
на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся 
(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 
умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет 
взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

 
 

2.2.5. Физическое развитие 
В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 
овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек); 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 
формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 
В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

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

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 
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начальных представлений о спорте педагогические работники уделяют 
специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 
произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 
педагогические работники организуют пространственную среду  
с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 
территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные,  
так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 
положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 
координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-
двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся  
к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 
прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 
упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 
ловкости, гибкости, быстроты. 

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

 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми раннего 

дошкольного возраста (с 2 до 3 лет). 
Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся  

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

Основные движения 
Ходьба 
Обучение ходьбе врассыпную, стайкой за взрослым, в разные стороны  

и в заданном направлении, парами, держась за руки; чередовать ходьбу 
врассыпную с ходьбой стайкой. Способствование развитию умения ходить  
по кругу, взявшись за руки; «змейкой» между предметами (кегли, кубики, модули); 
с переступанием через предметы (кубики, палки, шнуры); друг за другом. 

Обучение ходьбе в колонне по одному на носках, с высоким подниманием 
колена; с остановкой и сменой направления, с изменением темпа по сигналу;  
с переходом на бег и наоборот. Развитие умения выполнять ходьбу на месте, 
приставным шагом вперед, в стороны, назад; по наклонной и горизонтальной 
поверхности. 

Бег 
Обучение бегу врассыпную, стайкой за взрослым в индивидуальном темпе,  

в заданном направлении; чередованию бега врассыпную с бегом в обусловленное 
место. 
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Обучение бегу друг за другом в колонне по одному, в указанном направлении, 
со сменой направления; между предметами; по дорожке (ширина 40—50 см);  
с ленточкой (погремушкой, колечком); в играх. 

Формирование умения переходить от ходьбы к бегу и наоборот. 
Обучение бегу с изменением темпа по сигналу, с остановкой по сигналу,  

по кругу, взявшись за руки. 
Упражнения в равновесии 
Способствование развитию координации движений, внимания, 

самостоятельности, совершенствованию функциональной взаимосвязи зрительного 
и двигательного анализаторов, формированию качества выполнения движений  
и скорости их выполнения. 

Обучение ходьбе по прямой и извилистой дорожкам, обозначенным мелом  
или выложенным шнурами на полу (ширина 20—30 см, длина 2—3 м); по доске;  
по наклонной доске (край доски приподнят на 10—20 см); по гимнастической 
скамейке; с перешагиванием линии, палки, кубиков, рейки (высота 10—15 см). 

Формирование умения ходить на четвереньках по гимнастической скамейке, 
ходить с перешагиванием из обруча в обруч, из круга в круг, с ящика на ящик 
(высота 10—15 см); по извилистой линии (длина 2—3 м), с кружением на месте. 

Формирование умения выполнять медленное кружение в одну сторону  
и в противоположные стороны; кружение с предметом в руке (платочек, обруч, 
флажок). 

Прыжки 
Обучение поскокам на месте на двух ногах; на двух ногах с продвижением 

вперед; с поворотом вокруг себя. 
Формирование умения прыгать через ленту (веревку), положенную на пол; 

через две параллельные линии (веревки), расстояние между которыми 10—20 см. 
Обучение прыжкам в длину с места на двух ногах; вверх с места, касаясь 

предмета, поднятого на 10—15 см выше поднятой руки ребенка; в глубину 
(спрыгивать с высоты 10 см). 

Катание, бросание, ловля, метание 
Обучение прокатыванию мяча взрослому двумя руками стоя и сидя  

(с расстояния 0,5—1,5 м); прокатыванию мяча одной рукой; прокатыванию мяча 
друг другу стоя и сидя (с расстояния 0,5—1,5 м), под дугу. 

Формирование умения бросать мяч от груди, из-за головы, снизу двумя 
руками; бросать вдаль правой и левой рукой мелкие предметы (шарики, шишки, 
мешочки  
с песком). 

Формирование умения перебрасывать мяч двумя руками через веревку, ленту, 
сетку, находящуюся на уровне груди ребенка (с расстояния 1—1,5 м). 

Развитие умения ловить мяч, брошенный взрослым, с расстояния 0,5—1,0 см. 
Обучение бросанию предметов (шишки, резиновые и мягкие мячики)  

в горизонтальную цель (в корзину или ящик, стоящие на полу) двумя руками, 
правой и левой рукой (на расстояние 1—1,2 м). 

Обучение метанию предметов (мячей, мешочков с песком) на дальность 
правой и левой рукой (расстояние 1—2,5 м). 
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Ползание и лазание 
Обучение ползанию на четвереньках в прямом направлении (на расстоянии  

3—4 м); за катящимся предметом (большим мячом); по дорожке между двумя 
линиями, веревками. 

Формирование умения вползать в обруч, подлезать под препятствие — ленту, 
веревку, дугу (высота 40—50 см), с последующим переползанием через 
гимнастическую скамейку, бревно (высота 20 см). 

Обучение лазанию по лесенке (стремянке, гимнастической стенке) вверх  
и вниз (до 2—4-й перекладины) в индивидуальном темпе удобным способом. 

Формирование умения лазать по наклонной лесенке. 
Строевые упражнения 

Все построения и перестроения проводятся с помощью взрослого. 
Обучение построению стайкой, врассыпную, в круг, в шеренгу, в колонну  

по одному, в колонну парами. 
Формирование умения перестраиваться из колонны в круг и обратно;  

из колонны в шеренгу и наоборот; из колонны по одному в колонну по два 
(парами), стоя на месте. 

Общеразвивающие упражнения 
Формирование умения выполнять упражнения для рук и плечевого пояса,  

для ног и для туловища, с предметами и без предметов. 
Для рук и плечевого пояса 
Развитие умений поднимать прямые руки вверх, вперед, в стороны и опускать 

вниз, сгибать и разгибать; выполнять хлопки перед собой и над головой, круговые 
движения согнутыми в локтях руками перед грудью. 

Формирование умения выполнять махи руками вперед-назад, вниз-вверх; 
скрещивать руки перед грудью и разводить их в стороны; отводить руки назад  
и за спину. 

Для ног 
Формирование умения выполнять шаги вперед, назад, в стороны; поднимать  

и опускать ноги, сидя на стуле, скамейке; сгибать и разгибать ноги стоя, лежа. 
Обучение ходьбе на месте. 
Формирование умения приседать с опорой и без нее; отводить правую (левую) 

ногу с опорой на носок, пятку; вставать на носки ног. 
Для туловища 
Обучение наклонам вперед, вправо, влево; поворотам вправо, влево  

из положения стоя и сидя. 
Формирование умений выполнять наклоны из положения сидя и лежа; 

поднимать и опускать, сгибать и разгибать ноги, лежа на спине; сгибать  
и разгибать ноги, сидя на полу; разводить ноги в стороны и соединять их обратно, 
сидя на полу; выполнять одновременные движения руками и ногами, лежа на полу. 

Формирование умений подниматься из положения сидя на пятках, стоя  
на коленях; садиться на пятки из положения стоя на коленях. 

Игровые и подражательные движения 
Развитие интереса ребенка к выполнению упражнений, желания повторять 

движения в самостоятельной деятельности. 
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Развитие внимания, воображения, двигательной памяти, ориентировки  
в пространстве в процессе выполнения данного вида движений. 

Подвижные игры 
Развитие двигательной активности, координации движений, ловкости, 

внимания, памяти, умения слушать и слышать речь взрослого. 
Формирование умения начинать и заканчивать действия по сигналу, 

взаимодействовать друг с другом в играх. 
Способствование повышению уровня речевого общения со взрослым, 

развитию у малышей положительных эмоций, доброжелательности к другим детям  
и ко взрослому. 

 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста (от 3 до 4 лет). 
Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся  

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

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

физическая культура; 
представления о здоровом образе жизни и гигиене. 
Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

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

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

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

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

 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста (с 4 до 5 лет). 
Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся  

с ТНР решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач 
позволяет структурировать содержание образовательной области «Физическое 
развитие» по следующим разделам: 

физическая культура; 
представления о здоровом образе жизни и гигиене. 
Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 
образовательного процесса становятся родители (законные представители), а также 
все остальные специалисты, работающие с детьми. 

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

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

 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста (с 5 до 7 лет). 
В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

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

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 
концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 
непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого 
занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 
разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 
физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 
Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 
психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения  
и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 
ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность  
в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся 
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в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках,  
в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 
движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 
проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, 
адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, 
подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники  
и развлечения.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 
организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений 
обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места 
проведения занятий. Педагогические работники привлекают обучающихся  
к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных 
досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 
изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 
аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 
развитию двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 
предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Обучающиеся с ТНР 
вовлекаются в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, 
жестовые игры, предлагается им иллюстративный и аудиальный материал, 
связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия  
для формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя 
для этого соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, 
современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют  
к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов 
личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим 
внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 
уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

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

2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с парциальной 
образовательной программой «Приобщение к истокам русской 

народной культуры» 
 

Образовательная 
область 

Содержание работы  

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

1. Формирование представления о народной культуре; 
развитие навыков игровой деятельности; формирование 
гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 
патриотических чувств причастности детей к наследию 
прошлого. 
2. Развитие свободного общения со взрослыми и 
сверстниками. 
3. Формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности в различных видах деятельности. 

Познавательное 
развитие  

1. Расширить представление о жанрах устного народного 
творчества. 
2. Воспитывать нравственно-патриотические чувства. 
3. Формирование целостной картины мира. Приобщение 
детей к народной культуре (народные праздники  
и традиции). 
Содействие атмосферы национального быта. Понимать 
историческую преемственность с современными 
аналогами (лучина -керосиновая лампа -электрическая 
лампа и т.д.). Знакомить детей с зависимостью 
использования предметов от образа жизни людей, от 
места их проживания 

Речевое развитие  1. Широкое использование фольклора: песен, загадок, 
пословиц, поговорок; развитие устной речи. 
Способствовать развитию любознательности. 
2. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 
углубления знаний о русском народном быте, традициях, 
праздниках, искусстве. 
3. Развивать умение рассказывать русские народные 
сказки. 

Художественно-
эстетическое 
развитие  

1. Ознакомление детей с народной декоративной 
росписью. 
2.Приобщать детей ко всем видам национального 
искусства: сказки. музыка, пляски. 
3. Знать и различать народное искусство, промыслы. 
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Понимать познавательное значение фольклорного 
произведения, а также самобытности народных 
промыслов (мотив, композиция, цветовое решение), связи 
народного творчества в его различных проявлениях с 
бытом, традициями, окружающей природой. 
4. Воспитывать интерес к народному искусству, его 
необходимости и ценности, уважение к труду и таланту 
мастеров. 

Физическое развитие 1. Сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья детей. 
2. Развитие физических качеств и нравственных чувств в 
русских народных подвижных играх. 
3. Развитие двигательной активности, самостоятельности 
и творчества; интереса и любви к русским народным 
играм. 

 
 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с парциальной 
образовательной программой «Цвет творчества» 

 
Младший возраст (первая младшая группа), 2—3 года 

№ п/п Тема Вид деятельности 
1 Цветы для солнышка Рисунок — аппликация — живопись 
2 Деревья Рисунок — живопись — коллаж 
3 Листочки Рисунок — живопись — лепка 
4 Тучка Рисунок — бумажная пластика — живопись 
5 Корзиночка Рисунок — живопись — лепка 
6 Ягодки Рисунок — лепка — бумажная пластика 
7 Павлин Рисунок — коллаж — живопись 
8 Виноград Рисунок — декупаж — живопись 
9 Гуси-лебеди Рисунок — живопись — бумажная пластика 

10 Мишка Рисунок — аппликация — живопись 
11 Котенок Рисунок — аппликация — живопись 
12 Зонтик для котенка Рисунок — конструирование — дизайн 
13 Елочки Рисунок — живопись — аппликация 
14 Зайчик Рисунок — живопись — аппликация 
15 Свечи Рисунок — живопись — аппликация 
16 Колокольчики Рисунок — декупаж — аппликация 
17 Узоры на окне Рисунок — витраж — живопись 
18 Сахарная трубочка Рисунок — живопись — аппликация 
19 Снежинки Рисунок — витраж — живопись 
20 Сосульки Рисунок — аппликация — живопись 
21 Смешной клоун Рисунок — живопись — аппликация 
22 Портрет папы Рисунок — лепка — живопись 
23 Кораблики Рисунок — аппликация — живопись 
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24 Листочки под снегом Рисунок — живопись — дизайн 
25 Весеннее платье Рисунок — живопись — аппликация 
26 Солнечные цветочки Рисунок — бумажная пластика — декупаж 
27 Бантики Рисунок — аппликация — живопись 
28 Неваляшки Рисунок — живопись — аппликация 
29 Петушок Рисунок — аппликация — живопись 
30 Курочка Рисунок — аппликация — живопись 
31 Цыплятки Рисунок — аппликация — живопись 
32 Пушистые веточки Рисунок — коллаж — живопись 
33 Платочки Рисунок — аппликация — живопись 
34 Веселые ребята Рисунок — лепка — живопись 
35 Поросята на траве Рисунок — аппликация — живопись 
36 Весеннее небо Рисунок — живопись — аппликация 

 
 

Младший возраст (вторая младшая группа), 3—4 года 
№ п/п Тема Вид деятельности 

1 Птичка Рисунок — аппликация — лепка 
2 Гриб Рисунок — аппликация — лепка 
3 Ветер Рисунок — аппликация — живопись 
4 Домики Рисунок — конструирование — живопись 
5 Мышки Рисунок — аппликация — живопись 
6 Клоун Рисунок — коллаж — живопись 
7 Колпачок для клоуна Рисунок — декупаж — мозаика 
8 Арбуз Рисунок — лепка — живопись 
9 Горшочек для цветов Рисунок — аппликация — живопись 

10 Цветок Рисунок — аппликация — живопись 
11 Лисичка Рисунок — аппликация — дизайн 
12 Сумочка для лисички Рисунок — конструирование — аппликация 
13 Шарики на елке Рисунок — живопись — аппликация 
14 Домик Деда Мороза Рисунок — живопись — аппликация 
15 Машина Деда Мороза Рисунок — конструирование — мозаика 
16 Подарки Рисунок — конструирование — аппликация 
17 Снеговик Рисунок — аппликация — конструирование 
18 Снежные тропинки Рисунок — бумажная пластика — лепка 
19 Деревце под снегом Рисунок — живопись — лепка 
20 Снежная вертушка Рисунок — живопись — бумажная пластика 
21 Дым из трубы Рисунок — живопись — конструирование 
22 Нарядные перчатки Рисунок — живопись — аппликация 
23 Яркий шарфик Рисунок — аппликация — живопись 
24 Теплая шапочка Рисунок — аппликация — живопись 
25 Чашка Рисунок — аппликация — живопись 
26 Блюдце Рисунок — аппликация — живопись 
27 Чайник Рисунок — лепка — живопись 
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28 Конфетки Рисунок — живопись — дизайн 
29 Сладкие кексики Рисунок — аппликация — живопись 
30 Ракета Рисунок — аппликация — живопись 
31 Блестящие звездочки Рисунок — коллаж — живопись 
32 Лужи Рисунок — мозаика — живопись 
33 Смешные букашки Рисунок — аппликация — лепка 
34 Мячик Рисунок — аппликация — дизайн 
35 Гусеница Рисунок — квиллинг — лепка 
36 Бабочка Рисунок — живопись — мозаика 

 
 

Средний возраст, 4—5 года 
№ п/п Тема Вид деятельности 

1 Солнышко Рисунок — живопись — бумажная пластика 
2 Солнечный дворец Рисунок — живопись — аппликация 
3 Красивые цветы Рисунок — живопись — коллаж 
4 В лесу Рисунок — мозаика — аппликация 
5 Петушок Рисунок — аппликация - бумажная пластика 
6 Моя улица Рисунок — живопись — мозаика 
7 Ветка рябины Рисунок — лепка — живопись 
8 Березки Рисунок — бумажная пластика — мозаика 
9 Птички Рисунок — аппликация — живопись 

10 Теремок Рисунок — аппликация — лепка 
11 Большая машина Рисунок — аппликация - бумажная пластика 
12 Ежик Рисунок — мозаика —коллаж 
13 Разноцветное небо Рисунок — живопись — аппликация 
14 Украшения для деревьев Рисунок — декоративная роспись — коллаж 
15 Снежинки Рисунок — живопись — лепка 
16 Снеговики Рисунок — живопись — коллаж 
17 Нарядная елка Рисунок — мозаика — живопись 
18 В новогоднем городе Рисунок — бумажная пластика — коллаж 
19 Зимние домики Рисунок — лепка — бумажная пластика 
20 Снежные зверюшки Рисунок — аппликация — живопись 
21 На горке Рисунок — аппликация - бумажная пластика 
22 Ворона Рисунок — лепка — бумажная пластика 
23 Портрет героя Рисунок — аппликация — живопись 
24 Маленький автобус Рисунок — бумажная пластика — живопись 
25 Мимоза Рисунок — аппликация — живопись 
26 Добрая мама Рисунок — коллаж — живопись 
27 Бумажный цветок Рисунок — аппликация — живопись 
28 Солнце за деревьями Рисунок — витраж — живопись 
29 Радуга Рисунок —аппликация — живопись 
30 Ракета Рисунок — аппликация — коллаж 
31 Разноцветные ручейки Рисунок — бумажная пластика — живопись 
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32 Ледоход Рисунок — мозаика — живопись 
33 Мальчики и девочки Рисунок — аппликация — живопись 
34 На дачу! Рисунок — аппликация — живопись 
35 Жучки Рисунок — бумажная пластика — живопись 
36 Паутинка Рисунок — живопись — бумажная пластика 

 
 

Старший возраст, 5—6 года 
№ п/п Тема Вид деятельности 

1 Цветной калейдоскоп Рисунок — коллаж — живопись 
2 Портрет гриба Рисунок — аппликация — лепка 
3 Море Рисунок — коллаж — живопись 
4 Кораблик Рисунок — аппликация — бумажная 

пластика 
5 Белоснежные стволы Рисунок — лепка — живопись 
6 Городской парк Рисунок — коллаж — живопись 
7 Лилии Рисунок — декупаж — витраж 
8 Дары осени Рисунок — аппликация — лепка 
9 Волк и лиса Рисунок — аппликация — живопись 

10 Осенний ветер Рисунок — живопись — коллаж 
11 Тучи закрыли солнце Рисунок — аппликация — живопись 
12 Пешеходы Рисунок — аппликация — коллаж 
13 Украшения из снежинок Рисунок — мозаика — бумажная пластика 
14 Новогодний натюрморт Рисунок — декупаж — живопись 
15 Дед Мороз Рисунок — лепка — живопись 
16 Снегурочка Рисунок — коллаж — живопись 
17 Наряд для Зимушки-Зимы Рисунок — коллаж — живопись 
18 На катке Рисунок — аппликация — живопись 
19 Метель Рисунок — бумажная пластика — живопись 
20 Зебра Рисунок — коллаж — лепка 
21 Рыбы в пруду Рисунок — живопись — лепка 
22 Клоун Рисунок — бумажная пластика — живопись 
23 Открытка «Сердечко» Рисунок — коллаж — бумажная пластика 
24 Отважные солдатики Рисунок — аппликация — живопись 
25 Нарциссы и тюльпаны Рисунок — декупаж — аппликация 
26 Платье для мамы Рисунок — живопись — бумажная пластика 
27 Матрешка Рисунок — аппликация — живопись 
28 Дружные ребята Рисунок — лепка — бумажная пластика 
29 Зонтики Рисунок — коллаж — бумажная пластика 
30 Солнечные лучики Рисунок — мозаика — живопись 
31 Космонавт Рисунок — аппликация — живопись 
32 В космосе Рисунок — коллаж — живопись 
33 Веселый паровозик Рисунок — аппликация — живопись 
34 Зеленая лягушка Рисунок — аппликация — живопись 
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35 Бабочка Рисунок — бумажная пластика — живопись 
36 Цвет леса Рисунок — аппликация — живопись 

 
 

Подготовительный к школе возраст, 6—7 лет 
№ п/п Тема Вид деятельности 

1 Волны Рисунок — аппликация — бумажная 
пластика 

2 Листья Рисунок — коллаж — квиллинг 
3 Баночки Рисунок — живопись — аппликация 
4 Яблоки Рисунок — бумажная пластика — живопись 
5 Подсолнухи Рисунок — декупаж — бумажная пластика 
6 Птица-осень Рисунок — коллаж — живопись 
7 Осенний лес Рисунок — живопись — коллаж 
8 Дары осени Рисунок — декупаж — мозаика 
9 Во дворе Рисунок — бумажная пластика — лепка 

10 Деревенька Рисунок — аппликация — лепка 
11 Пожарный Рисунок — бумажная пластика - аппликация 
12 Пожарная машина Рисунок — аппликация — дизайн 
13 Новогоднее окно Рисунок — аппликация — живопись 
14 Дед Мороз Рисунок — живопись — аппликация 
15 Кокошник Снегурочки Рисунок — живопись — квиллинг 
16 Санки с подарками Рисунок — конструирование — аппликация 
17 Снежная Королева Рисунок — коллаж — живопись 
18 Рукавички Рисунок — коллаж — аппликация 
19 Шапочка Рисунок — мозаика — живопись 
20 Рождественский ангел Рисунок — аппликация — конструирование 
21 Хоккеист Рисунок — живопись — аппликация 
22 Моряк Рисунок — аппликация — живопись 
23 Портрет мальчика Рисунок — аппликация — живопись 
24 Всадник Рисунок — аппликация — живопись 
25 Чашка с тюльпанами Рисунок — аппликация — витраж 
26 Сумочка Рисунок — аппликация — конструирование 
27 Веер Рисунок — бумажная пластика — дизайн 
28 Портрет девочки Рисунок — аппликация — живопись 
29 Кувшинки Рисунок — аппликация — живопись 
30 Космическое путешествие Рисунок — дизайн — коллаж 
31 Курочка с цыплятами Рисунок — аппликация — живопись 
32 Зайчик Рисунок — аппликация — коллаж 
33 Ласточки Рисунок — аппликация — живопись 
34 Ветка яблони Рисунок — коллаж — живопись 
35 Воздушный змей Рисунок — живопись — аппликация 
36 Земляника Рисунок — аппликация — роспись 
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2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся с ТНР, специфики  
их образовательных потребностей, мотивов и интересов 

 
2.4.1. Вариативные формы, способы, методы и средства  

реализации Программы 
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в Программе, методических 
пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых 
педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных условий 
реализации. 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы 
реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности  
и возрастными особенностями детей: 

1) в раннем возрасте (2 года - 3 года): 
предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест ложкой, пьет  

из кружки и другое); 
экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто  

и другие); 
ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое  

со сверстниками под руководством взрослого; 
двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, простые подвижные игры); 
игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная игра, игры 

с дидактическими игрушками); 
речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная 

речь); 
изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование  

из мелкого и крупного строительного материала; 
самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, 

подметает веником, поливает цветы из лейки и другое); 
музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-

ритмические движения). 
2) в дошкольном возрасте (3 года - 7 лет): 
игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 
общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-
деловое); 

речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 
диалогическая и монологическая речь); 

познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 
изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)  

и конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка; 
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двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие  
и спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-
бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 
музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог 
может использовать следующие методы: 

организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 
формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, 
игровые методы); 

осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные 
темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, 
этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития 
эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, 
практические) дополняются методами, в основу которых положен характер 
познавательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 
информация, организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее 
наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 
компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий  
для воспроизведения представлений и способов деятельности, руководство  
их выполнением (упражнения на основе образца педагога, беседа, составление 
рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы  
и раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная 
задача делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети 
(применение представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление 
проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие 
задания, опыты, экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения 
широко применяется метод проектов. Он способствует развитию у детей 
исследовательской активности, познавательных интересов, коммуникативных  
и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя 
совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, 
умениях, потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает 
возрастные и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого 
метода, условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует 
возможные результаты. Для решения задач воспитания и обучения используется 
комплекс методов. 
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При реализации Программы педагог может использовать различные средства, 
представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

демонстрационные и раздаточные; 
визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 
естественные и искусственные; 
реальные и виртуальные. 
Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит  

не только от учёта возрастных особенностей воспитанников, их индивидуальных  
и особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, 
ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет признание приоритетной 
субъективной позиции ребёнка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог 
учитывает субъектные проявления ребёнка в деятельности: интерес к миру  
и культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам и разным 
видам деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной 
деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; 
творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов 
деятельности. 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств 
реализации Программы, адекватных образовательным потребностям  
и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач 
воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

 
В ДОЧУ «детский сад «Фунтик» для организации образовательной 

деятельности педагоги используют такие формы как образовательные ситуации, 
предлагаемые для группы обучающихся, исходя из особенностей их речевого 
развития (занятия), различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-
ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, 
народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие  
и общение обучающихся и педагогических работников и (или) обучающихся 
между собой; проекты различной направленности, прежде всего 
исследовательские; праздники, социальные акции, а также использование 
образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая  
в отдельности реализуются через сочетание организованных педагогическим 
работником и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 
деятельности. 

 
В начале каждого дня воспитателями организуются круги общения и другие 

рефлексивные и организационные формы взаимодействия с детьми для повышения 
эмоционального комфорта детей, формирования положительного настроя  
на образовательную деятельность и планирования различных образовательных 
активностей. 

При планировании дня воспитатель ориентируется на разработанное в рамках 
Программы тематическое планирование, но также учитывает предложения  
и инициативы детей (в том числе идеи о проведении в группе новых игр, 
праздников, чтения или обсуждения интересующих детей книг, просмотре 
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произведений отечественного детского кинематографа и мультипликации, 
создания проектов, организации образовательных бесед с представителями разных 
профессий и др). 

Организованная педагогом деятельность детей направлена на освоение 
дошкольниками знаний, умений, опыта взаимодействия с другими детьми  
и взрослыми, самостоятельного поиска необходимой информации, 
экспериментирования и т. д. для достижения целевых ориентиров и результатов 
освоения Программы. 

 
Кроме занятий воспитатели дошкольных групп используют современные 

формы совместной детско-взрослой деятельности: 
Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, 

чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать 
новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, 
договориться о правилах и т.д. Проведение утреннего круга предоставляет 
большие возможности для формирования детского сообщества, развития 
когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей.  
В Программе утренний круг проводится в форме развивающего общения 
(развивающего диалога). Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается 
новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных 
правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» 
проблемы (развивающий диалог) и т.д. 

Задачи педагога: 
• Планирование: сорганизовать детей для обсуждения планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 
• Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны 

и/или полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т.д.). 
• Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную 

ситуацию», интересную детям, в соответствии с образовательными задачами 
Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, 
образовательное событие и т.д.). 

• Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога,  
т.е. направлять дискуссию не директивными методами, стараться задавать 
открытые вопросы (т.е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно),  
не давать прямых объяснений и готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы 
они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу. 

• Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 
поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный 
настрой. 

• Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди,  
не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение  
и пр.). 

• Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая  
при этом равные возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, 
и лидерам, и скромным и т.д.). 
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Ожидаемый образовательный результат: 
• Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной 
деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника, аргументированно 
высказывать свое мнение). 

• Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 
формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

• Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы  
и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою  
и совместную деятельность. 

• Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие 
речи. 

• Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии  
и дружелюбного отношения детей друг к другу. 

• Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя  
на день, положительного отношения к детскому саду. 

 
Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 
научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. 
Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать 
друг друга. В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

Задачи педагога: 
• Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее  

и интересное, чтобы у детей формировалось положительное отношение друг  
к другу и к детскому саду в целом. 

• Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня 
таковые возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению  
и урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов реализации 
совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

• Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, 
интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы. 

• Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 
поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный 
настрой. 

• Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди,  
не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение  
и пр.). 

Ожидаемый образовательный результат 
• Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной 
деятельности. 

• Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 
формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 
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• Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы  
и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою  
и совместную деятельность. 

• Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие 
речи. 

• Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии  
и дружелюбного отношения детей друг к другу, положительного отношения  
к детскому саду. 

• Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание 
хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад  
на следующий день. 

 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

рабочей программы учителя-логопеда 
 
При организации коррекционно-развивающей работы с воспитанниками, 

имеющими речевые нарушения учитель-логопед использует весь комплекс 
методов реализации Программы: наглядные, практические, словесные методы  
и их комбинации (см. табл.). 

Для эффективного обучения воспитанников с нарушениями в развитии речи 
логопед задействует максимальное количество анализаторов с использованием  
как традиционных, так и специальных методов и методических приемов. 

В условиях модернизации образования актуальным становится использование 
в коррекционно-развивающей работе учителя-логопеда информационно-
компьютерных технологий (ИКТ). В настоящее время существует достаточный 
выбор компьютерных программ, предназначенных для использования  
при коррекции речевых нарушений. Данная Программа предусматривает 
использование интерактивных игр «Мерсибо» для развития фонематического 
восприятия, речевого дыхания, автоматизации звуков, формирования навыков 
звуко-буквенно анализа. Также на занятиях используется игра «Развитие речи. 
Учимся говорить правильно» в работе над различением неречевых и речевых 
звуков, а также развитием связной речи воспитанников. Лексический  
и грамматический материал также представляется в виде компьютерных 
презентаций. 

Программой предусмотрено использование современных педагогических 
технологий - системы способов, приемов, шагов, последовательность выполнения 
которых обеспечивает решение задач воспитания, обучения и развития личности 
воспитанника, а сама деятельность представлена процедурно, т.е. как определенная 
система действий. Сюда относятся: 

здоровье сберегающие технологии; 
технологии проектной деятельности; 
технология исследовательской деятельности; 
личностно-ориентированные технологии; 
игровые технологии; технология «ТРИЗ»; «Кейс»-технология и др 
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Формы, методы и средства реализации Программы 
 
Формы 

реализации 
программы 

Методы реализации программы Средства реализации 
программы 

Обогащение активного словаря 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Методы накопления содержания детской 
речи: рассматривание и обследование 
предметов, осмотр зон логопункта, 
наблюдение за животными, растениями, 
деятельностью взрослых, 
рассматривание картин с знакомым, 
малознакомым содержанием, чтение 
художественных произведений, показ 
видеофильмов, речевой образец педагога. 
Методы, направленные на закрепление и 
активизацию словаря: Рассматривание 
игрушек, картин, дидактические игры, 
словарные упражнения, загадывание и 
разгадывание загадок, инсценировки с 
игрушками 

Демонстрационные 
картины 
Предметные 
картинки 
Игрушки 
Дидактические игры 
Художественная 
литература 
Подборка 
видеофильмов 
Коллекции 
предметов 
(камушки, пуговицы 
и т.д.) 
ИКТ 

Развитие грамматического строя речи 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Наглядные: рассматривание картин. 
Словесные: чтение художественной 
литературы, пересказ коротких рассказов 
и сказок. 
Практические: грамматические 
упражнения, словесные упражнения, 
специальные упражнения. 
Игровые: дидактические игры, игры-
драматизации с игрушками. 

Предметные 
картинки 
Игрушки 
Дидактические игры 
ИКТ 
Художественная 
литература 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Словесные: чтение и рассказывание 
сказок, рассказов. 
Практические: словесные упражнения, 
артикуляционные упражнения. 
Игровые: дидактические игры на 
автоматизацию и дифференциацию 
звуков, игра-драматизация. 

Предметные 
картинки 
Игрушки 
Дидактические игры 
Художественная 
литература 
ИКТ 

Развитие связной речи 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Наглядные непосредственные: 
наблюдения, рассматривания объектов. 
Словесные: рассказ учителя-логопеда, 
разговор учителя-логопеда с детьми, 
беседы, чтение художественной 

Сюжетные картины 
Репродукции 
пейзажных картин и 
натюрмортов 
Предметные 
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литературы, пересказ художественных 
произведений, рассказывание по 
игрушкам, рассказывание по картине, 
рассказывание из опыта, творческое 
рассказывание, речевые ситуации, 
речевые логические загадки. 
Практические: эксперименты, опыты, 
исследования. 
Игровые: дидактические игры, 
подвижные игры 

картины 
Разрезные картинки 
Иллюстрации, 
Игрушки 
Дидактические игры 
Художественная 
литература 
Схемы, модели, ИКТ 

Предпосылки обучения грамоте 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Словесные: составление рассказа по 
картине, игрушкам. 
Практические: моделирование. 
Игровые: речевые игры, словарные 
упражнения, дидактические игры. 

Предметные 
картинки. Схемы, 
модели, Звуковые, 
слоговые линейки, 
Табло, Счетные 
палочки, Игрушки, 
Дидактические игры, 
Касса букв, ИКТ 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
Самостоятельная 
речевая 
деятельность 

Наглядные непосредственные: 
рассматривание репродукций картин, 
иллюстраций, просмотр слайдов, 
видеофильмов, телепередач. 
Словесные: чтение детской 
художественной литературы, беседа, 
прослушивание записей, исполнения 
литературных, произведений. 
Практические: моделирование, 
проектирование. 
Игровые: показ разных видов театров, 
игра-драматизация 

Детская литература, 
сюжетные картины, 
репродукции, разные 
виды театров, 
костюмы, декорации, 
игрушки, слайды, 
видеофильмы, 
аудиозаписи, 
портреты писателей, 
художников, 
дидактические игры 

 
 

2.4.2. Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР 
Формы, способы, методы и средства реализации программы отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 
характер взаимодействия с педагогическим работником; 
характер взаимодействия с другими детьми; 
система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
 
Характер взаимодействия с педагогическим работником 
Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР является 

важнейшим фактором развития ребенка с нарушением речи и пронизывает  
все направления образовательной деятельности. 
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С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 
ребенок с ТНР учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться  
с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), 
приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим 
работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 
процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 
возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в этом 
процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 
ребенка с ТНР. Партнерские отношения педагогического работника и ребенка  
в детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 
противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному  
на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 
партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение 
педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 
участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный  
и компетентный партнер. 

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

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

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

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 
Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку 
право выбора того или иного действия. Признание за ребенком права иметь свое 
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мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию 
у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 
выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 
работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому,  
чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 
свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 
способами. 

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

 
Характер взаимодействия с другими детьми 
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию  

с другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, 
воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 
адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 
развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать 
контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует 
взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 
регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 
позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, 
занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще  
и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре  
или продуктивной деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно 
сложным. 

У детей раннего и младшего дошкольного возраста с ТНР можно наблюдать 
желание вступать в контакт со сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, 
трудно, а часто, недоступно, даже элементарное ситуативно-деловое общение, 
включающее умение слушать собеседника. Чаще всего, они могут только  
с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций. 

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, 
предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления  
их речевого и неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей  
с ТНР очень важна роль взрослого. 

У детей с ТНР среднего и старшего дошкольного возраста начинают 
формироваться взаимосвязанные стороны коммуникативной способности.  
Они проявляют желание вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают 
способные организовывать общение, включающее умение слушать сверстника, 
умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР 
этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, 
которым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль 
взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и в этот период. 
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Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 
Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР 

является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе 
самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут 
приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать  
о нарушениях развития. 

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей 
развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов  
в развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые 
формируют систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка  
их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях 
жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослый наблюдает за ребенком, стремиться оказать ему помощь  
и поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей  
с проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, 
связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей 
эмоционального общения, общения на основе понимания речи, собственно 
речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 
возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 
личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 
любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям. 

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям,  
к себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении 
результата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых 
действиях, владел простейшими навыками самообслуживания. 

Наиболее сложной для ребенка с ТНР раннего и младшего дошкольного 
возраста является вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь 
важно, чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях 
общения со взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел 
действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии  
со взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями  
и подражать им. Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям,  
к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими 
эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия 
взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 
ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание 
стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения 
под музыку. 
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Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял 
эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно включался  
в продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения  
в эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей 
понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, 
когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний.  
К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 
представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий.  
Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения  
и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 
дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 
интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 
нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании  
и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности. Он положительно относится к миру, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 
Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам.  
Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет 
устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь  
для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности. 

 
 

2.4.3. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 
(законными представителями) обучающихся с ТНР 

 
Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без постоянного 
контакта с родителям (законным представителям). Семья должна принимать 
активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность 
коррекционно восстановительного процесса. Родители (законные представители) 
отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные 
специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы  
в детском саду и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, 
педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко 
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разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, 
ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 
1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 
2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях 

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

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

4. Взаимодействие педагогических работников детского сада с родителями 
(законными представителями) направлено на повышение педагогической культуры 
родителей (законных представителей). Задача педагогических работников - 
активизировать роль родителей (законных представителей) в воспитании  
и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

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

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

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
выработка у педагогических работников уважительного отношения  

к традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 
родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-
образовательный процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными 
представителями), активизация их участия в жизни детского сада; 

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 
единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 
обучающихся. 
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8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 
включает следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 
ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей)  
для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 
культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 
представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 
развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности  
в семье и детском коллективе; 

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

 
Результат работы с родителями (законными представителями), включает: 
организацию преемственности в работе детского сала и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 
повышение уровня родительской компетентности; 
гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 
 
Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОЧУ 

«детский сад «Фунтик» с семьями воспитанников с ТНР являются: 
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, 
охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях 
детского сада и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность дополняет, поддерживает и тактично направляет 
воспитательные действия родителей (законных представителей) детей 
дошкольного возраста. 

Достижение этих целей в детском саду осуществляется через решение 
основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 
относительно целей детского сада, о мерах господдержки семьям, имеющим детей 
дошкольного возраста, а также об адаптированной образовательной программе, 
реализуемой в детском саду; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение  
их правовой, психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны  
и укрепления здоровья, развития и образования детей с ТНР; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства  
как базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 
партнёрских отношений с родителями (законными представителями) детей 
дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 
процесс. 
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Деятельность педагогического коллектива детского сада по построению 
взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников с ТНР 
осуществляется по нескольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ 
данных о семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья 
и развития ребёнка; об уровне психолого-педагогической компетентности 
родителей (законных представителей); а также планирование работы с семьей  
с учётом результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей 
(законных представителей) по вопросам особенностей психофизиологического  
и психического развития детей с ТНР; выбора эффективных методов обучения  
и воспитания детей с ТНР; ознакомление с актуальной информацией  
о государственной политике в области дошкольного обучения, включая 
информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; 
информирование об особенностях реализуемой в детском саду адаптированной 
образовательной программы; условиях пребывания ребёнка с ТНР в детском саду; 
содержании и методах образовательной работы с детьми с ТНР; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование 
родителей (законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком  
с ТНР, преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей с ТНР; 
особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; 
возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения 
продуктивного взаимодействия с детьми дошкольного возраста; способам 
организации и участия в детских деятельностях, образовательном процессе  
и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 
представителей) воспитанников предполагает сотрудничество в реализации 
некоторых образовательных задач, вопросах организации развивающей предметно-
пространственной среды (РППС) и образовательных мероприятий; поддержку 
образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей с ТНР; 
разработку и реализацию образовательных проектов детского сада совместно  
с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности детского сада уделяется 
повышению уровня компетентности родителей (законных представителей)  
в вопросах здоровьесбережения ребёнка с ТНР. Эффективность просветительской 
работы по вопросам здоровьесбережения детей повышается за счет привлечения  
к тематическим встречам профильных специалистов (медиков, нейропсихологов, 
физиологов, ГГ-специалистов и других). 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между 
семьей и детским садом является диалог педагога и родителей (законных 
представителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение  
или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и искать подходящие 
возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение 
родителей (законных представителей), их консультирование по вопросам выбора 
оптимального образовательного маршрута для ребёнка, а также согласование 
совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны детского сада  
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и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении 
образовательной программы. 

Так же осуществляется взаимодействие родителей и сотрудников детского 
сада в процессе - ежедневных непосредственных контактов, когда родители 
(законные представители) приводят и забирают ребенка. 

 
 

2.4.4. Особенности образовательной деятельности разных видов  
и культурных практик 

 
Развитие ребенка с тяжелыми нарушениями речи в образовательном процессе 

детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности.  
В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим  
и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. Особенностью 
организации образовательной деятельности по Программе является ситуативный 
подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 
ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагогов и детей, которая 
планируется и целенаправленно организуется педагогами с целью решения 
определенных коррекционных задач. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 
появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 
организованного взаимодействия педагогов с детьми. Такие продукты могут быть 
как материальными (рассказ, рисунок), так и нематериальными (новое знание, 
образ, идея). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 
образовательных ситуаций. Образовательная ситуация организуется в процессе 
основной образовательной деятельности и в процессе организации 
индивидуальной коррекционной работы.  

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются: 
устранение дефектов звукопроизношения и развитие фонематических 

процессов (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 
составляющих звуковую оболочку слова); 

развитие зрительного восприятия, мелкой моторики; 
развитие навыков звукового анализа и синтеза; 
уточнение и расширение словарного запаса; 
формирование грамматического строя речи; 
развитие связной речи дошкольников; 
формирование элементарных навыков письма и чтения; 
развитие коммуникативности, успешности в общении. 
 
Организованные педагогами образовательные ситуации ставят детей  

с ТНР перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 
Активно используются педагогами в работе игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности. Педагоги используют следующие виды образовательной 
деятельности: 
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1. Основная образовательная деятельность основана на организации 
педагогами видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

2. Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности  
она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 
ребенка дошкольного возраста. Игровая деятельность представлена  
в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические  
и сюжетно-дидактические, развивающие, игры-путешествия, игровые проблемные 
ситуации и пр. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных  
с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 
речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 
подготовки к обучению грамоте. 

4. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя познание 
детьми предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности 
людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной  
и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 
познания. 

5. Восприятие художественной литературы и фольклора организуется  
как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

6. Двигательная активность организуется в процессе непосредственной 
образовательной деятельность в виде физминуток, применении 
здоровьесберегающих технологий. Успешное и активное участие  
в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 
обучению. 

 
Для организации самостоятельной деятельности детей в группе созданы 

различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, 
познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный 
выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять  
и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать 
проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные 
интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 
включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, 
познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции  
в процессе образовательной деятельности. 

 
Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные 

практики. Они расширяют социальные и практические компоненты содержания 
образования, способствуют формированию у детей культурных умений  
при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность 
культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми 
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самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных видах 
деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-
исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной 
литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 
субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению 
разных видов детских инициатив: 

в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект 
(творческая инициатива); 

в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 
в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 
коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 
чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности 

других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-
исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские 
вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности  
или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная 
литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения 
детей. 

В конце дня педагоги проводят вечерний круг. Вечерний круг проводится  
в форме рефлексии-обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего 
дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои 
поступки и поступки сверстников. Учатся справедливости и взаимоуважению.  
В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

 
 

2.4.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 
Основным принципом дошкольного образования, согласно ФГОС, является 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. ФГОС дошкольного 
образования определяет необходимость поддержки индивидуальности  
и инициативности детей в различных видах деятельности. 

Детская инициатива проявляется в самостоятельной деятельности детей  
по выбору и интересам. Под самостоятельной деятельностью понимается 
свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым 
ребёнком деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать  
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со сверстниками или действовать индивидуально. Детская самостоятельность – это 
не столько умение ребёнка осуществлять определённое действие без помощи 
посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько 
инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить  
их решения в социально приемлемых формах. Возможность играть, рисовать, 
конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с собственными интересами, 
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском 
саду. В форме самостоятельной инициативной деятельности в детском саду могут 
осуществляться все виды деятельности ребенка, так как каждая деятельность 
оказывает своеобразное влияние на развитие разных компонентов 
самостоятельности.  

Педагогу важно владеть способами поддержки детской инициативы. Педагоги 
тактично сотрудничают с детьми с ТНР: не стараются всё сразу показывать  
и объяснять, не преподносят сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 
эффекты и т.п, педагоги создают условия, чтобы дети о многом догадывались 
самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком с ТНР является 
создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 
социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 
формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 
доброжелательность и др. 

 
Проявления детской инициативы в разном возрасте: 
2-3 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 
обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

 
3-4 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая  

и продуктивная деятельность.  
 
4-5 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 
игровая деятельность со сверстниками. 

 
5-6 лет  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является познавательная инициатива.  
 
6-7 лет 
В этом возрасте приоритетной сферой проявления детской инициативы 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 
областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности,  
а также информационная познавательная деятельность.  
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Для поддержки детской инициативы педагоги: 
вводят адекватную оценку результата деятельности ребенка с ТНР  

с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей  
и способов совершенствования продукта деятельности; 

спокойно реагируют на неуспех ребенка и предлагают несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 
совершенствование деталей. Рассказывают детям о своих трудностях, которые 
испытывали при обучении новым видам деятельности; 

создают ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 
обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

обращаются к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения  
и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

поддерживают чувство гордости за свой труд и удовлетворение  
его результатами; 

при необходимости помогают детям решать проблемы при организации игры. 
 
Одной из приоритетной целей в логопедической работе с детьми является 

развитие речевой инициативы, путем формирования самостоятельной 
грамматически правильной и фонетико-фонематически наполненной речи. 

Инициативный ребенок самостоятельно стремится к организации игр, 
продуктивных видов деятельности, содержательного общения, он умеет найти 
занятие, соответствующее собственному желанию, интересам, включиться  
в разговор, предложить интересное дело другим детям. 

Иная картина складывается с детьми, имеющими различные нарушения речи. 
Отсутствие стимула и желания говорить, боязнь речевого общения приводят  
к тому, что речь ребенка становится тусклой, вялой, тихой, невыразительной. 

 
Инициативу в речевом высказывании воспитанникам педагоги прививают  

в течение всего режима дня во всех видах деятельности.  
1. Во время выполнения оздоровительных процедур, мероприятий: 
предоставляют детям возможность самостоятельно озвучивать 

гимнастическое упражнение или спортивную игру; 
предлагают ребенку взять на себя роль ведущего; 
предлагают придумать и обсудить правила с ребятами. 
2. В процессе трудовой деятельности: 
стимулируют речь путем создания предметных условий  

для хозяйственно-бытового труда; 
поощряют инициативу ребенка в стремлении заметить, озвучить и устранить 

нарушения порядка в группе, в кабинете или на участке; 
предлагают детям коллективные поручения хозяйственно-бытового характера, 

в процессе которого обязательно произойдёт речевой всплеск, ведь  
это так интересно. 

3. В процессе совместной деятельности детей с педагогом: 
максимально предоставляют свободу выбора различных средств или 

предметов в различных видах деятельности. Особенно увлекательна для детей 
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театрализованная деятельность. Готовясь к театрализованной постановке, 
совместно с детьми педагогами изготавливаются декорации, атрибуты, 
оформляются костюмы для спектакля, накладывается детский грим. Дети 
самостоятельно изготавливают отдельные элементы одежды героев, подбирают 
аксессуары, украшения самостоятельно выбирая цвет, ткань, размер и способ 
изготовления. И ребенок приобретает первый опыт инициативности, навык 
генератора идей, участника главной роли в театрализованных представлениях,  
на праздниках. 

4. В процессе развития коммуникативных качеств: 
в речевой деятельности показателем инициативной речи детей выступают 

обращение в виде вопроса, предложение к совместной деятельности  
для достижения результата, жалобы, просьбы, обращения для передачи опыта, 
впечатлений. Речевой поток здесь безграничен. 

5. В процессе проектной деятельности: 
наиболее эффективной формой работы по развитию речевой инициативы 

является реализация проектной деятельности разных видов, а именно 
самостоятельное приобретение знаний при решении практических задач  
или проблем, требующих интеграции знаний из различных предметных областей. 

 
Детская речевая инициатива у ребенка с ТНР появится тогда, когда, педагоги, 

проявляют уважение к каждому ребенку, дети учатся принятию всех остальных 
детей – и тех, кто отлично рисует, и тех, кто медленно бегает. Когда дети видят  
и чувствуют, что каждого из них принимают и уважают, они начинают ощущать 
себя комфортно и могут вести себя свободно, не боясь высказать своё собственное 
мнение в соответствии с собственными интересами, делать выбор, т. е. проявлять 
инициативу. 

 
Основные правила поддержки и развития детской инициативы у детей с ТНР: 
1. Смена авторитарного стиля общения на демократичный. 
2. Соблюдение определённой системы правил, которые постепенно вводятся  

в учебно-воспитательный процесс воспитателем, например: 
любое мнение обсуждается, но не осуждается и не критикуется; 
если знаешь сам, скажи другому; 
делись с друзьями; 
останови друга, если он делает что-то плохое, если он не прав - скажи ему  

об этом; 
умей спокойно принять помощь, советы и замечания; 
не ссорься и не спорь по пустякам. 
3. Активное участие дошкольников в организации и деятельности на занятии. 
4. Проведение рефлексии (обсуждение каких - то моментов занятия, 

выяснение мнения детей и т.п.). 
 
Методы и приемы активизирующие речевую инициативу: 
1. «Абсурд» 
2. «Провокация» 
3. «Интерпретация» 
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4. «Побуждение к сравнению и умозаключению» 
5. «Моделирование» 
6. «Конструирование» 
7. «Ассоциации» 
8. «Аналогия» 
9. «Эвристическое фантазирование» 

 
 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 
 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 
осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

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

возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования. 

 
Задачи программы: 
определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 
нарушения; 

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

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

 
Программа коррекционной работы предусматривает: 
проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка,  
и обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков  
в 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 родителям (законным представителям). 
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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 ребёнка с ТНР; 
различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные  
на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 
(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования 
обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 
специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень 
участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы,  
что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей 
обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

 
Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития  
(I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, 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; 
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; 
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сформированность психофизиологического, психологического и языкового 
уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 
Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 

реализуется в образовательной организации в группах компенсирующей  
и комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом 
обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 
образования для данной категории обучающихся. Образовательная программа  
для обучающихся 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 речеязыкового развития 
обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой 
потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, 
реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями 
обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного 
образования для обучающихся 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 обучающихся  
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 ДО; 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 детском саду образовательной деятельности, самостоятельной 
деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием 
вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 
обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 
имеющими тяжелые нарушения речи, позволяет оптимально решать задачи  
их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 
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Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается  
на результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 
Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 
позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 
Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 
ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; 
изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом 
статусе таких обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии 
слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности; 

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

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

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

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

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

 
Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 
Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный 

сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения 
сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной 
речью), психического и физического развития проводится предварительная беседа  
с родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников детского сада  
с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 
является не только установление положительного эмоционального контакта,  
но и определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, 
умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные  
или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность  
в соответствии с возрастными и программными требованиями. 
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Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 
педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными 
целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий  
и дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить 
представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере 
владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании 
словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-
ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко 
выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. 
Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 
особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами 
ребенка. Беседа организуется на лексических темах: «Моя семья», «Любимые 
игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые 
книги», «Любимые мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний 
ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

 
Обследование словарного запаса. 
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. 
Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом 
ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков 
понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности.  
В качестве приемов обследования используется показ и называние картинок  
с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; 
предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий  
и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, 
обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов  
и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным  
по смыслу словом. 

 
Обследование грамматического строя языка. 
Обследование состояния грамматического строя языка направлено  

на определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать 
в речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям 
предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, 
употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей 
речи, построением предложений разных конструкций. В заданиях можно 
использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос,  
на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам,  
по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного 
предложения. 

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

несколько направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - 
реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 
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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 предъявляется 
ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции  
к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, 
соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество 
слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется,  
как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, 
со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится  
в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. 
Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 
предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые 
ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними 
связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов  
и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается  
на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом 
контексте. При обследовании фонетических процессов используются 
разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического 
материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой  
на наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют 
характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 
произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений 
звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических процессов 
ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 
направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 
родного языка с возможным применением адаптированных информационных 
технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 
сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа  
и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, 
первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного 
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звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков  
в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

 
В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 
В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков, применяется несколько дифференцированных схем 
обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для 
обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью; вторая схема - для 
обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема  
- для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии 
выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-
фонематического компонентов языка; четвертая схема - для обследования 
обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 
остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития речи. 

 
Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР. 
В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить 

об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития  
к категории обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим 
применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной 
коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения 
тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной психолого-
педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся и проведение 
соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени 
ускорить ход их речевого и психического развития. В целях предупреждения 
тяжелых нарушений речи предлагаются 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, родители (законные представители) 
обучаются 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 развивают у ребенка потребность в общении с педагогическим 
работником, формируют зрительную фиксацию и способность прослеживать 
движение предмета, стимулируют слуховое внимание, акцентируют внимание 
ребенка на звучании предметов, формируют умение локализовать звук  
в пространстве. 
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Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 
уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие 
активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления 
работы педагогические работники учат по инструкции узнавать и показывать 
предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 
дифференцированно воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», понимать 
обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 
существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 
элементарные причинно-следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной 
подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 
называть родителей (законных представителей), близких родственников, 
подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным 
инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения  
из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения  
в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения  
по модели: Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой 
ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения  
по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание  
2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание  
и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на этом 
этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы 
и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. 
Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые 
ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, 
некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется 
потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 
Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 
коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 
коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка  
к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 
(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, 
мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 
коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование 
моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой 
сферы. 

 
Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений: 
1) развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий  
и некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; 
подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 
средств языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить 
первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 
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существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения 
«мой – моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа 
«домик, шубка», категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 
предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 
наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 
наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 
согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 
настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа «Вова, спи», 
«Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. 
Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 
составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 
Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 
фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией  
его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 
(окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые  
и неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 
правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 
поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 
звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые 
сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 
Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой 
слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных  
и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 
связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 
морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. 
Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 
комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 
речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических 
возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, 
мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций 
соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям 
обучающихся с ТНР. 

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

 
Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 
предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную 
речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 
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понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности  
к овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 
свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 
слога без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного 
звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение 
конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ  
и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 
правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа  
и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных 
слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными 
навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», 
«слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-
буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает  
не только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 
расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; 
введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных  
с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище);  
с противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). 
Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 
платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным 
(острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; 
образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать 
- треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто 
приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 
стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: 
птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, 
экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

 
Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 
(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления 
работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 
лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп 
(панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация 
словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 
длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 
соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 
приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать 
- объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, 
добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, 
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веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным 
значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 
мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, 
скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую 
(читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 
составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений 
путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа  
с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 
четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация  
их правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 
высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски 
речи. 

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

 
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

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

 
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. 
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Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить: 
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). 
 
Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 
предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых 
возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста  
в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками 
пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 
ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника  
и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать 
точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации 
речи.  

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 
пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 
грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 
использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 
соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 
 
Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 
овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 
свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 
адаптироваться к различным условиям общения; 
преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 
 
В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется  
в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, 
подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать 
близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое 
рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различные 
части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования  
и словоизменения. 
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Система комплексного сопровождения обучающихся 
 
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с речевыми нарушениями в условиях детского сада выстроена  
в логике следующих направлений: 

1. Медицинское 
2. Логопедическое 
3. Педагогическое 
4. Психолого-педагогическое 
Устранение речевых нарушений у детей требует комплексного подхода, 

объединения усилий всех специалистов детского сада, поскольку речевые 
нарушения связаны с целым рядом причин как биологического,  
так психологического и социального характера. Комплексный подход предполагает 
сочетание коррекционно-педагогической и оздоровительной работы, направленной 
на нормализацию всех сторон речи, развитие моторики и познавательных 
психических процессов, воспитание личности ребенка и оздоровление организма  
в целом. Поэтому, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка  
с нарушениями речи, специалисты намечают единый комплекс совместной 
коррекционно-педагогической работы, направленной на формирование и развитие 
двигательной, интеллектуальной, речевой и социально-эмоциональной сфер 
развития личности ребенка дошкольника. 

 
Функции специалистов в коррекционно-образовательном процессе 

1. Инструктор по физической культуре: 
работает над развитием мелкой и общей моторики детей; 
формирует правильное дыхание; 
проводит коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать  

или расслаблять мышечный аппарат; 
развивает у дошкольников координацию движений; 
проводит коррекционно-развивающие упражнения по профилактике 

нарушений осанки, положения стоп, комбинированных дефектов; 
организует двигательный режим. 
 
2. Музыкальный руководитель: 
развивает у детей музыкальный и речевой слух; 
обеспечивает развитие способности принимать ритмическую сторону музыки, 

движений, речи; 
формирует правильное фразовое дыхание; 
развивает силу и тембр голоса и т.д. 
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Взаимодействие воспитателей и специалистов в организации 
коррекционной работы 

 
Планирование и организация четкой, скоординированной работы учителя-

логопеда и воспитателей групп комбинированной и компенсирующей 
направленности осуществляется в следующих направлениях: 

1. коррекционно-воспитательное; 
2. общеобразовательное. 
Основные требования к организации индивидуальных коррекционных занятий 

с детьми, имеющими речевые нарушения: 
занятия отражают основные задачи коррекционно-педагогического 

воздействия на речь и личность ребенка; 
занятия проводятся по схеме: последовательно, поэтапно; с учетом основных 

дидактических принципов, индивидуальных особенностей; с опорой  
на сознательность и активность детей; с использованием дидактических пособий, 
наглядных средств обучения; 

занятия согласовываются с требованиями адаптированной образовательной 
программы; 

на занятиях происходит тренировка правильной речи; 
занятия поддерживают у ребенка хорошее настроение, бодрость, уверенность  

в своих силах; 
на занятиях с детьми с ТНР постоянно присутствуют образцы правильной 

речи самого логопеда, успешно занимающихся детей, магнитофонные и аудио 
записи и др.; 

занятия проводятся на фоне доброжелательного отношения окружающих  
к ребенку с речевыми нарушениями и правильного его воспитания. 

Воспитатель проводит ежедневные занятия со всеми детьми группы.  
На фронтальных занятиях, предусмотренных образовательной программой, у детей 
закрепляются навыки пользования самостоятельной речью. 

 
Интеграция деятельности учителя-логопеда и воспитателей 

 
Эффективность коррекционно-образовательной деятельности в группе  

для детей с тяжелыми нарушениями речи во многом зависит прежде всего  
от преемственности в работе учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями осуществляет в разных 
формах. Это совместное составление перспективного планирования работы  
на текущий период во всех образовательных областях, обсуждение и выбор форм, 
методов и приемов коррекционно-развивающей работы, оснащение развивающего 
предметного пространства в групповом помещении, совместное осуществление 
образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 
учителя-логопеда воспитателям. 

В журнале взаимодействия для воспитателей в начале каждого месяца 
учитель-логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон  
по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 
индивидуально для каждого ребенка определяет коррекционные задачи, которым 
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воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую 
очередь. Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 
рекомендует им занятия по тем разделам программы, при усвоении которых  
эти дети испытывают наибольшие затруднения. Прежде всего логопед рекомендует 
индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Логопедические занятия с воспитанниками проводятся с учетом режима 
работы детского сада. 

Для коррекции речевых недостатков, обогащения и развития речи 
воспитанников, в детском саду создана благоприятная речевая и предметно-
пространственная среда, которая служит интересам, потребностям и развитию 
детей. 

 
2.6. Рабочая программа воспитания 

2.6.1. Пояснительная записка 
 
Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы дошкольного 
образования (далее - программа воспитания), предусматривает обеспечение 
процесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся  
с ТНР в детском саду предполагает преемственность по отношению к достижению 
воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального 
воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 
нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в детском саду лежат 
конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 
детского сада и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 
ребенок, в рабочей программе воспитания отражается взаимодействие участников 
образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных 
отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина  
и патриота, раскрыть способности и таланты обучающихся, подготовить  
их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они находят свое 
отражение в основных направлениях воспитательной работы детского сада. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 
социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
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Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 
направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 
Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. Реализация Программы воспитания 
предполагает социальное партнерство с другими организациями. 

 
 

2.6.2. Целевой раздел 
 
Общая цель воспитания в детском саду – личностное развитие дошкольников  

с ТНР и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 
ценностей российского общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях,  
а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

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

Задачи воспитания формируются на основе планируемых результатов 
достижения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей 
обучающихся с ТНР. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 
воспитательной работы. 

Общие задачи воспитания в детском саду: 
1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 
2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 
своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 
ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 
самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 
проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 
воспитывающих общностей. 

 
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 
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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; 

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при 
котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 
включены в общую систему образования. 

 
Принципы реализуются в укладе детского сада, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 
Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные 

ценности, содержащие традиции региона и детского сада, задающий культуру 
поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 
деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 
дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни детского сада, 
способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 
участниками образовательных отношений. 

 
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками,  
и учитывает психофизических особенностей обучающихся с ТНР. Основными 
характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность  
и структурированность. 

 
Общности (сообщества) детского сада: 
1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей  

и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых 
всеми сотрудниками детского сада. Сами участники общности разделяют  
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те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности 
такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники: 
являются примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 
мотивируют обучающихся к общению друг с другом, поощряют даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 
поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы обучающихся принимала общественную направленность; 
заботятся о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности; 
содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять 

чуткость к другим детям, побуждают обучающихся сопереживать, беспокоиться, 
проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 

воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться  
в общество других детей (организованность, общительность, отзывчивость, 
щедрость, доброжелательность); 

учат обучающихся совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, 
которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое 
поведение. 

Культура поведения педагогического работника в детском саду направлена  
на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач 
воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 
спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов 
являются необходимыми условия нормальной жизни и развития обучающихся. 

2. Профессионально-родительская общность включает всех сотрудников 
детского сада и всех 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 детском саду. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома  
и в детском саду. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение 
к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей  
и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 
ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам  
и нормам, которые вносят педагогические работники в общность, а затем эти 
нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  
В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой  
в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым 
условием полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно 
приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя 
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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 детском саду 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. 

 
Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда,  

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

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-
содержательной основе Программы воспитания. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 
партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 
общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 
воспитания. 

 
Деятельности и культурные практики в детском саду. 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника с ТНР, обозначенных в ФГОС ДО. В качестве средств реализации 
цели воспитания выступают следующие основные виды деятельности  
и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 
работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 
деятельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным 
представителям); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 
ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных  
от педагогического работника, и способов их реализации в различных видах 
деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 
самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 
устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 
усвоенных ценностей). 
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Планируемые результаты освоения Программы воспитания 
 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер,  

но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 
личности ребенка с ТНР. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны  
в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 
ребенка с ТНР к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 
закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития  
не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться  
на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне детского сада не осуществляется оценка результатов 
воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры 
ООП ДО и АОП ДО не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием  
для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся». 

 
Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР раннего 

возраста (до 3 лет). 
Портрет ребенка с ТНР раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 
семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 
«хорошо» и «плохо». 
Проявляющий интерес к другим детям 
и способный бесконфликтно играть 
рядом с ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий 
сочувствие, доброту. 
Испытывающий чувство удовольствия 
в случае одобрения и чувство 
огорчения в случае неодобрения со 
стороны педагогических работников. 
Способный к самостоятельным 
(свободным) активным действиям в 
общении. Способный общаться с 
другими людьми с помощью 
вербальных и невербальных средств 
общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 
миру и активность в поведении и 
деятельности. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 
самообслуживанию: моет руки, 
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самостоятельно ест, ложится спать. 
Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической 
активности. 
Соблюдающий элементарные правила 
безопасности в быту, в детском саду, на 
природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 
порядок в окружающей обстановке. 
Стремящийся помогать 
педагогическому работнику в 
доступных действиях. 
Стремящийся к самостоятельности в 
самообслуживании, в быту, в игре, в 
продуктивных видах деятельности. 

Этико-
эстетическое 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание 
заниматься продуктивными видами 
деятельности. 

 
 
Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР 

дошкольного возраста (до 7 лет). 
Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 7-ми годам) 

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 
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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-эстетического вкуса. 

 
 

2.6.3. Содержательный раздел 
2.6.3.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми  

с ТНР дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных  
в ФГОС ДО, 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; 
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познавательное развитие; 
речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие. 
В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют 
собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 
усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе.  

 
Патриотическое направление воспитания 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма  

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 
особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 
понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 
компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 
края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 
России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 
уважением к своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных  
и культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 
ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

 
Задачи патриотического воспитания: 
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям  

и чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России,  
к ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим 
людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 
понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения  
к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель детского сада сосредотачивает 
свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с ТНР с историей, героями, культурой, 
традициями России и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных  
на приобщение обучающихся с ТНР к российским общенациональным традициям; 
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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 воспитания. 
В дошкольном детстве ребенок с ТНР открывает личность другого человека  

и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать  
все многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ТНР 
заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, 
другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации  
в обществе. 

 
Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 
1. Формирование у ребенка с ТНР представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 
дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества  
и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 
России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих обучающихся  
с ТНР в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования  
в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 
ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 
правила. 

При реализации данных задач воспитатель детского сада сосредотачивает свое 
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

воспитывать у обучающихся с ТНР навыки поведения в обществе; 
учить обучающихся с ТНР сотрудничать, организуя групповые формы  

в продуктивных видах деятельности; 
учить обучающихся с ТНР анализировать поступки и чувства - свои 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. 
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Задачи познавательного направления воспитания: 
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 
2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику  

как источнику знаний; 
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии). 
Направления деятельности воспитателя: 
совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов  
и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 
фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 
проектной и исследовательской деятельности обучающихся с ТНР совместно  
с педагогическим работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 
аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 
Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 
жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 
ребенком с ТНР своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: 
выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 
деятельности, спорта, прогулок (ценность – «здоровье»). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
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 детском саду. 
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Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель формирует  
у дошкольников с ТНР понимание того, что чистота лица и тела, опрятность 
одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным 
ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков 
заключается в том, что они формируются на протяжении всего пребывания ребенка 
с ТНР в детском саду. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну  
из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур  
с определенной периодичностью, ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое 
пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ТНР культурно-гигиенические навыки, 
воспитатель детского сада сосредотачивает свое внимание на нескольких основных 
направлениях воспитательной работы: 

формировать у ребенка с ТНР навыки поведения во время приема пищи; 
формировать у ребенка с ТНР представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 
формировать у ребенка с ТНР привычку следить за своим внешним видом; 
включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ТНР,  

в игру. 
Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навыков 

ведется в тесном контакте с семьей. 
 

Трудовое направление воспитания 
Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, 

трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду (ценность – «труд»). 
Основные задачи трудового воспитания: 
1) Ознакомление обучающихся с ТНР видам труда педагогических работников 

и воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 
связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 
следствием трудовой деятельности педагогических работников и труда самих 
обучающихся с ТНР. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 
обучающихся с ТНР, воспитание навыков организации своей работы, 
формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 
задачи). 

При реализации данных задач воспитатель детского сада сосредотачивает свое 
внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям с ТНР необходимость постоянного труда в повседневной 
жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 
дошкольников; 
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воспитывать у ребенка с ТНР бережливость (беречь игрушки, одежду, труд  
и старания родителей (законных представителей), других людей), так как данная 
черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ТНР самостоятельность в выполнении работы, чтобы 
они почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся  
с ТНР соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 
деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 
труда, желанием приносить пользу людям. 

 
Этико-эстетическое направление воспитания 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, 
(ценности – «культура и красота»). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней,  

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

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка с ТНР действительности; 
6) формирование у обучающихся с ТНР эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 
Для того чтобы формировать у обучающихся с ТНР культуру поведения, 

воспитатель детского сада сосредотачивает свое внимание на нескольких основных 
направлениях воспитательной работы: 

учить обучающихся с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, 
считаться с их делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся  
в общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 
вести себя в общественных местах; 

воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на «вы»  
и по имени и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  
с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом детского сада; умение 
подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять  
и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно 
убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

 
Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ТНР ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 
опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 
нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка с ТНР. 
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Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 
предполагают следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 
обучающихся с ТНР с воспитательной работой через развитие восприятия, 
образных представлений, воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ТНР, 
широкое включение их произведений в жизнь детского сада; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 
среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 
слова на русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми  
с ТНР по разным направлениям эстетического воспитания. 

 
 

2.6.3.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
 

Региональные и муниципальные особенности социокультурного 
окружения детского сада 

Балашиха является крупнейшим городом Подмосковья, который продолжает 
активно развиваться. Он расположен всего в 25 км от столицы, поэтому  
его выбирают для ПМЖ как приезжие, так и москвичи. В связи с чем 
национальный состав населения Балашихи составляют: русские, украинцы, армяне, 
татары, другие национальности. Город активно разрастается и заселяется. 
Постоянно возводятся крупные и комфортабельные жилые комплексы с хорошей 
инфраструктурой. В Балашихе 19 микрорайонов. Каждый из них имеет свои 
особенности. 

ДОЧУ «детский сад «Фунтик» располагается в микрорайоне Балашиха-3, 
застроенном жилыми домами с элементами социально-бытовой инфраструктуры. 
Является границей застройки с лесными массивами Озёрного лесопарка. 

В социокультурное окружение детского сада входят: Центр творческого 
развития и гуманитарного образования «Истоки», Центр «Созвездие», 
Астрономическая школа «Вега», городские общеобразовательные, спортивные, 
художественные и музыкальные школы, городские библиотеки. 

На территории г.о. Балашиха находятся: бывшая усадьба князей Голицыных 
Пехра-Яковлевское, Усадьба Горенки, Историко-краеведческий музей  
г.о. Балашиха, единственный в России Музей войск ПВО, краеведческий музей, 
Картинная галерея, Детский технопарк «Кванториум». 

Таким образом, планируя включение социокультурного пространства города  
в инфраструктуру дошкольного образования, педагоги детского сада планируют 
работу с учётом социального запроса семей обучающихся с ТНР по семи 
направлениям: 

1. «Памятные места» – ребёнку знакомы памятники и исторические места,  
на доступном для его возраста уровне он знает историю города. 

2. «Места отдыха» – ребёнок знает, где можно погулять, может 
самостоятельно выбрать, где он хочет провести время, знает про парки, площадки. 
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3. «Учреждения культуры» – ребёнок знает и/или посещает такие места,  
как музеи, библиотеки, дома культуры. 

4. «Спортивные объекты» – ребёнок знает/посещает про спортивные 
учреждения, может выбрать, какой спортивный объект он хочет посетить. 

5. «Правила поведения» – ребёнок знает и применяет правила поведения:  
в транспорте, в магазине, в поликлинике и т.п. Правильно использует социальные 
навыки (например, не вступает в разговор с «чужим взрослым»). 

6. «Уверенное поведение» – ребёнку не страшно в городе, он чувствует себя 
уверено, знает к кому и как обратиться за помощью в какой-либо ситуации. 

7. «Ориентировка в городе» – ребёнок умеет ориентироваться в «своем 
микрорайоне», сможет найти дорогу домой в случае ЧП; ориентируется в местах 
наиболее частого посещения; знает и понимает, что такое адрес (имеются не только 
теоретические, но и практические знания). 

 
Значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых 

детский сад уже участвует или намерен принять участие  
В образовательных/ воспитательных проектах на федеральном, региональном, 

муниципальном уровне ДОЧУ «детский сад «Фунтик» участия не принимает.  
Однако в детском саду реализуются собственные проекты. 
 
Проекты воспитательной направленности для детей с ТНР: 
В детском саду реализуется план, направленный на повышение 

эффективности среды дошкольных групп и максимальное использование ресурсов 
образовательной организации для развития воспитанников - «Пространство  
без границ». План «Пространство без границ» направлен: 

- на создание единого современного образовательного пространства, 
максимально задействованного в интересах детей в течение всего дня; 

- эффективное использование ресурсов системы образования. 
Данный план обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства группы для развития дошкольника, учитывая  
его особенности и потребности. Благодаря эффективному использованию 
пространства в группах детского создана комфортная среда, у детей появились 
новые возможности для самостоятельной и совместной деятельности со взрослыми  
и сверстниками. 

Пространство группы не остается все время одним и тем же: дети могут  
его менять в зависимости от своих замыслов и от поставленных педагогом 
воспитательных и образовательных задач. 

Детская мебель, используемая для повышения эффективности среды 
дошкольных групп, изготавливается из безопасных для здоровья детей материалов 
и имеет необходимые сертификаты в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями. Для организации РППС в семейных условиях 
родителям (законным представителям) также рекомендуется ознакомиться  
с образовательной программой детского сада, для соблюдения единства семейного 
и общественного воспитания. Знакомство с Программой способствует 
конструктивному взаимодействию семьи и детского сада в целях поддержки 
индивидуальности ребенка. 
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Проект «Утренний круг» — это начало дня, когда дети собираются все вместе 

для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться 
впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить 
совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. Проведение 
утреннего круга предоставляет большие возможности для формирования детского 
сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, 
саморегуляции детей.  

В Программе утренний круг проводится в форме развивающего общения 
(развивающего диалога). Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается 
новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных 
правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» 
проблемы (развивающий диалог) и т.д. 

 
Проект «Вечерний круг» проводится в форме рефлексии — обсуждения  

с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает 
детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки 
сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать 
и понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг можно проводить  
на улице. 

 
Ключевые элементы уклада детского сада 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 
воспитательного пространства, включающего создание уклада детского сада, 
отражающего сформированность в ней готовности всех участников 
образовательных отношений руководствоваться едиными принципами и регулярно 
воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 
совместной деятельности. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни детского сада, определяет 
мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 
деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве 
дошкольного образования. 

Уклад детского сада - это необходимый фундамент, основа и инструмент 
воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 
образовательных отношений: руководителя детского сада, воспитателей  
и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 
представителей), субъектов социокультурного окружения детского сада. 

Именно уклад является важным аспектом реализации рабочей программы 
воспитания детского сада. 

Уклад в детском саду направлен, прежде всего, на сплочение коллектива 
детей, родителей и педагогов. Уклад сформировал определенные традиции, 
помогающие ребенку освоить ценности коллектива, чувство сопричастности 
сообществу людей. 

Более подробно основные характеристики уклада ДОЧУ «детский сад 
«Фунтик» представлены в Основной общеобразовательной программе 
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дошкольного образования, которая размещена на официальном сайте детского 
сада. 

 
Инновационные, опережающие, перспективные технологии, значимая  

в аспекте воспитания деятельность, потенциальные «точек роста» 
 
Внедрение инноваций, опережающие, перспективные технологии в работу 

дошкольного учреждения является важным условием реформирования  
и совершенствования системы детского сада. Развитие детского сада не может 
осуществляться иначе, чем через освоение нововведений, новшеств,  
при этом содержание образования ориентируется на индивидуальность каждого 
ребенка, его личностный рост, развитие способностей.  

Любая инновация представляет собой не что иное, как создание  
и последующее внедрение принципиально нового компонента, вследствие чего 
происходят качественные изменения среды. Технология, в свою очередь, является 
совокупностью различных приемов, которые применяются в том или ином деле, 
ремесле или искусстве. Таким образом, инновационные технологии в детском саду 
направлены на создание современных компонентов и приемов, основной целью 
которых является модернизация образовательного процесса детского сада.  
Для этого педагогический коллектив детского сада разработал отличающиеся  
от других дошкольных учреждений новейшие модели по воспитанию  
и интеллектуальному развитию детей с ТНР. В своей профессиональной 
деятельности воспитатели используют методический инструментарий, способы  
и приемы обучения, полностью соответствующие принятой модели. 

К инновационным, опережающим, перспективным технологиям, 
применяемым в детском саду, можно отнести:  

* здоровьесберегающие технологии - направлены на укрепление здоровья 
ребенка, привитие ему здорового образа жизни. Основной их целью является 
создание условий для формирования у воспитанников представления о здоровом 
образе жизни, об умении оказать себе и ближнему первую медицинскую помощь,  
а также формирование и развитие знаний, умений и навыков, необходимых  
для поддержания собственного здоровья. Формами работы являются спортивные 
праздники, физкультминутки между занятиями, утренняя гимнастика, гимнастика 
для глаз, дыхательная гимнастика, пальчиковая и динамическая гимнастика, 
релаксация, прогулки не только на территории детского сада, но и в лесопарковых 
зонах, спортивные игры, закаливание, водные процедуры; 

* технологии проектной деятельности - реализуется ребенком совместно  
с педагогом. Цель — работа над проблемой, в результате которой ребенок получает 
ответы на вопросы. Знания, которые ребёнок получает в ходе работы над проектом, 
становятся его личным достоянием и прочно закрепляются в уже имеющейся 
системе знаний об окружающем мире. В детском саду педагоги используют: 

«Игровые проекты» - занятия, которые проводятся в группе в форме 
игры, танцев, увлекательных развлечений; 

«Экскурсионные проекты» - проекты, целью которых является 
всестороннее и многогранное изучение окружающего мира и социума; 
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«Повествовательные проекты», посредством которых дети учатся 
объяснять свои чувства и эмоции при помощи речи, вокала, письма и т. д. 

«Конструктивные проекты», направленные на то, чтобы научить ребенка 
создавать собственным трудом полезные предметы: посадить цветок и др.; 

* технологии исследовательской деятельности – усилия воспитателей 
направлены в первую очередь на то, чтобы сформировать у детей 
исследовательский тип мышления. Основной целью исследовательской 
деятельности является создание экспериментальной деятельности, активным 
участником которой выступает ребёнок. Непосредственное участие ребёнка в ходе 
эксперимента позволяет ему воочию увидеть процесс и результаты. Для этого  
в процессе обучения дошкольников педагоги прибегают к таким методам,  
как: постановка проблемы, ее всесторонней анализ, моделирование, наблюдение, 
экспериментирование, фиксация результатов, поиск решений и выбор лучшего  
из них; 

* коррекционные технологии – целью является снятие психоэмоционального 
напряжения дошкольников. В детском саду применяются: сказкотерапия, 
цветотерапия, музыкальная терапия; 

* информационно-коммуникационные технологии – подбор иллюстративного 
материала к занятиям и для оформления стендов, группы, кабинетов 
(сканирование, интернет, принтер, презентация); подбор дополнительного 
познавательного материала к занятиям, знакомство со сценариями праздников  
и других мероприятий; создание презентаций для повышения эффективности 
образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей  
в процессе проведения родительских собраний; 

* личностно-ориентированные технологии – создание демократичных 
партнёрских гуманистических отношений между ребёнком и воспитателем, а также 
обеспечение условий для развития личности воспитанников. При личностно-
ориентированном подходе личность ребёнка ставится во главу обучения.  
В зависимости от способностей ребенка, педагог подбирает обучающие игры, 
которые помогут максимально раскрыть и развить талант ребенка. Личностно-
ориентированные технологии обеспечивают условия для развития 
индивидуальности ребенка. Для этого в детском саду оборудована сенсорная 
комната, уголки для индивидуальных игр и занятий;  

* игровые технологии – строятся как целостное образование, охватывающее 
определенную часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, 
сюжетом, персонажем. В данную технологию включаются последовательно: 

игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, 
характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 
группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение 

отличать реальные явления от нереальных; 
группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции  

на слово, фонематический слух, смекалку и др. 
Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной  

и образовательной работы детского сада и решением его основных задач; 
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* технология «ТРИЗ» (теория решения изобретательских задач). Целью 
использования данной технологии в детском саду является развитие, с одной 
стороны, таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, 
диалектичность; с другой – поисковой активности, стремления к новизне; речи  
и творческого воображения. Основная задача использования ТРИЗ - технологии  
в дошкольном возрасте – это привить ребенку радость творческих открытий. 

 
Инновационные, опережающие, перспективные технологии в детском саду 

способствуют физическому и психологическому развитию ребенка, помогают  
ему обрести веру в себя и в собственные силы, стать самостоятельным  
и ответственным. Обладая различными технологиями образования и воспитания 
ребёнка, педагоги детского сада не забывают, что игра- наиважнейшее детское 
дело. Через игру педагоги развивают память мышление, внимание, речь, 
воображение, формируют умение подчинятся правилам, умение сотрудничать.  
То есть решают все образовательные задачи. 

 
Задачи на перспективу (потенциальные «точек роста»): 
1. Охрана жизни и здоровья детей. Обеспечение интеллектуального, 

творческого, физического и личностного развития с учётом индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка с ТНР. 

2. Совершенствование современной социально-развивающей среды в группах. 
3. Использование нетрадиционных методов и внедрение передового опыта  

в воспитании и обучении детей дошкольного возраста. 
4. Приобщение детей к общечеловеческим ценностям. Ознакомление  

с историей родного города, района. Изучение истоков русской национальной 
культуры и фольклора. 

5. Создание благоприятных условий для повышения педагогической  
и психологической грамотности родителей (законных представителей)  
в воспитании и обучении детей с ТНР дошкольного возраста. 

6. Совершенствование уровня включения родителей в деятельность детского 
сада. 

 
Особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия  

с социальными партнерами детского сада 
 
Социальное партнерство — взаимовыгодное взаимодействие различных 

секторов общества, направленное на решение социальных проблем, обеспечение 
устойчивого развития социальных отношений и повышение качества жизни, 
осуществляемое в рамках действующего законодательства. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 
предусматривает: 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 
мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, 
торжественные мероприятия и т.д.); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий  
в рамках дополнительного образования; 
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проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий  
и акций воспитательной направленности; 

реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 
разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами  
с организациями-партнерами. 

Взаимодействие детского сада с социумом включает в себя: работу  
с государственными структурами и органами местного самоуправления; 
взаимодействие с учреждениями здравоохранения; взаимодействие  
с учреждениями образования, спорта, культуры; с семьями воспитанников детского 
сада. 

 
Социальный партнер Цель социального 

партнерства 
Формы и/или средства 

сотрудничества 
Управление 
образованием 

Повышение качества 
образования в ДОУ 

Директивно-методические 
формы сотрудничества 

МБУ ДПО г.о. 
Балашиха «Учебно-
методический центр» 

Совершенствование 
педагогической 
деятельности педагогов 

Директивно-методические 
формы сотрудничества; 
Повышение квалификации 
педагогических 
работников; 
Экспериментальная 
деятельность 

ГБОУ ВО МО АСОУ Повышение 
профессиональных 
компетенций педагогов 

Повышение квалификации 
педагогических работников 

ФГАУ ФИРО 
РАНХиГС 

Повышение 
профессиональных 
компетенций педагогов 

Повышение квалификации 
педагогических 
работников; 
Экспериментальная 
деятельность 

Поликлиника Создание единой системы 
работы по сохранению и 
укреплению здоровья 
воспитанников 

Профилактические 
мероприятия 

Территориальная 
психолого-медмко-
педагогическая 
комиссия г.о. 
Балашиха 

Создание единой системы 
работы по сохранению и 
укреплению здоровья 
воспитанников 

Определение вида обучения 
и направлений оказания 
психолого-педагогической 
помощи детям с ОВЗ и 
детям-инвалидам 

МБОУ г.о. Балашиха 
«Центр психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
«Радуга» 

Создание единой системы 
работы по сохранению и 
укреплению здоровья 
воспитанников 

Психолого-педагогическая 
и медико-социальная 
помощь 
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Военная часть Формирование первичных 
представлений о малой 
родине и Отечестве, о 
социокультурных 
ценностях нашего народа, 
об отечественных 
традициях и праздниках 

Комплекс мероприятий 
гражданской 
направленности, 
способствующих 
формированию единых 
ценностей у ребёнка и его 
семьи 

Общеобразовательные 
школы 

Создание единого 
образовательного 
пространства учреждений 
дошкольного и общего 
образования городского 
округа Люберцы 

Проведение конкурсов, 
фестивалей, досугов, 
предметных занятий 
дошкольников 
Создание преемственности 
в воспитательно – 
образовательной работе 
школы и детского сада 

Музыкальные и 
спортивные школы 

Создание единого 
образовательного 
пространства учреждений 
дошкольного и 
дополнительного 
образования городского 
округа Люберцы. 
Выявление и поддержка 
талантливых и одаренных 
детей дошкольного 
возраста 

Проведение конкурсов, 
фестивалей, досугов, 
предметных занятий 
дошкольников 
 

МДОУ микрорайона Обмен опытом Совместные праздники, 
развлечения, викторины, 
конкурсы 

МБУК «ЦБС» Создание единого 
образовательного 
пространства 

Приобщение детей к 
культуре чтения 
художественной 
литературы и бережного 
отношения к книжному 
фонду библиотеки: беседы; 
проведение литературных 
праздников, викторин, 
театрализованных 
постановок, просмотр 
мультфильмов, выставки 
детского творчества 

Правоохранительные 
службы 

Осуществление 
профилактической работы 
по пожарной и 
антитеррористической 
безопасности 

Совместные праздники для 
детей, адаптационные 
занятия для дошкольников, 
выступление 
представителей 
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правоохранительных 
органов на родительских 
собраниях  

ОГИБДД Сохранение жизни и 
здоровья детей, 
формирование осознанного 
поведения в дорожно-
транспортных ситуациях 

НОД, развлечения, беседы с 
детьми и родителями, 
участие в педагогических 
советах, родительских 
собраниях 

 
Особенности детского сада, связанные с работой с детьми с ТНР 

 
Исправление речевых и сопутствующих им нарушений является основной 

целью работы педагогов в группах для детей с ТНР. Основным контингентом таких 
групп являются дети: 

с общим недоразвитием речи (ОНР; ринолалия, осложненная ОНР; дизартрия, 
осложненная ОНР; алалия); 

с заиканием. 
В группах для детей с ТНР работают разные специалисты: учитель-логопед, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 
культуре, воспитатели. Каждому специалисту, работающему с данной категорией 
детей, важно помнить: неполная коррекция недоразвития речи в дошкольном 
возрасте неизбежно повлечет за собой стойкие нарушения письма и чтения,  
что создает трудности при обучении детей в школе. 

Трудность в работе с детьми с ТНР связана с тем, что у многих детей 
отмечается сложная структура дефекта. У большинства детей проявляются 
психоневрологические и соматические расстройства, пониженная 
сопротивляемость к различным инфекциям, аллергическим реакциям,  
к хроническим заболеваниям внутренних органов. Поэтому большое значение  
в коррекционной работе с детьми имеют лечебные и профилактические 
мероприятия. Большинство воспитанников логопедических групп находятся  
под медицинским наблюдением и на периодическом активном лечении у педиатра, 
невропатолога, психиатра и отоларинголога. 

Для детей с ТНР характерно недоразвитие всех компонентов языковой 
системы. Так у детей данной категории позднее, чем у нормально развивающихся 
сверстников возникает период детского словотворчества и затягивается  
до 7 – 8 лет. 

У детей с ТНР недостаточный уровень сформированности грамматического 
строя речи. Они затрудняются в словообразовании, допускают ошибки  
в употреблении предлогов, ошибки в падежных окончаниях, нарушение порядка 
слов в предложении. 

Речь детей характеризуется нарушением звукопроизносительной стороны 
речи, отмечаются трудности дифференциации звуков, во владении 
звукобуквенным анализом. Дети испытывают трудности в составлении рассказа  
по серии картинок, пересказ произведений сложен для них, не дают развернутого 
ответа на вопрос взрослого, часто основная мысль перебивается посторонними 
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мыслями. Отмечается неполноценность не только спонтанной, но и отраженной 
речи этих детей. 

Успех корекционно-воспитательной работы в детском саду определяется 
строго продуманной системой, тесным взаимодействием учителя-логопеда  
и воспитателей (при разных функциональных задачах и методах коррекционной 
работы). 

 
Воспитатели логопедических групп помимо общеобразовательных решает  

и ряд коррекционных задач. 
Коррекционные задачи, стоящие перед воспитателем: 
постоянное совершенствование артикуляционного аппарата и тонкой 

моторики; 
закрепление произношения поставленных учителем-логопедом звуков; 
целенаправленная активизация отработанной лексики; 
упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий; 
развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнения  

на бездефектном речевом материале; 
формирование связной речи; 
закрепление навыков чтения и письма; 
 
Основные направления коррекционной работы воспитателя: 
артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) 

выполняется в течении дня 3-5 раз; 
пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной  

– 3-5 раз в день. 
вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию учителя-логопеда, 

закрепляющие звукопроизношение. Работа проводится воспитателем  
по индивидуальным тетрадям детей; 

фронтальные занятия по Программе, реализуемой в детском саду  
(и в соответствии с календарным планом логопедической работы). 

коррекционная работа вне занятий: во время режимных моментов, 
самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда на природе, на прогулке, 
экскурсии, в играх и развлечениях. 

 
Работа с детьми, имеющими тяжелые речевые нарушения, кроме высокого 

профессионализма, требует от воспитателя огромной ответственности, 
добросовестности, эмоциональных, душевных и физических затрат, терпения, 
творчества, преданности своему делу. Кроме того, требуются и специальные 
знания в области логопедии, дошкольной психологии, физиологии, лингвистики. 

Успешное осуществление коррекционно-воспитательной работы  
по формированию лексико-грамматических категорий предполагает взаимосвязь  
и преемственности в работе учителя-логопеда и воспитателя, которая 
осуществляется по плану учителя-логопеда. Эти специалисты выступают  
в качестве социальных партнеров. 
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Логопедические занятия по развитию речи и обучению грамоте проводятся  
в группах для детей с ТНР фронтально или подгруппой учителем-логопедом. 
Подгруппы организуются с учетом актуального уровня развития детей и имеют 
подвижный состав. Занятие по подгруппам чередуются с работой, организуемой 
воспитателями и другими специалистами. Учитель-логопед проводит 
динамическое наблюдение за продвижением каждого ребенка, результаты 
фиксируются. Так же проводятся индивидуально-коррекционные занятия  
по развитию звуковой стороны речи, развитию моторики, пространственного 
гнозиса и мнезиса, внимания и памяти, операций анализа, сравнения и общения. 

Работа с детьми с ТНР дошкольного возраста заставляет задуматься  
над путями совершенствования содержания и методов обучения для повышения 
эффективности подготовки детей к обучению в школе. Для работы с такими 
детьми, педагоги ищу различные методы для исправления недостатков речи: 
массажи, логопедические самомассажи, точечный массаж при заикании. 

Для развития мелкой моторики, используются различные массажеры для рук, 
выкладывание из цветных палочек, пуговиц, нанизывание предметов на веревочку, 
пальчиковые игры. 

Для развития органной артикуляции используются наряду с традиционными 
логопедическими упражнения и не традиционные: такие как упражнения  
для язычка с бусинкой, массажи и различные упражнения для выработки 
воздушной струи. 

 
Необходимость введения новых информационных технологий в систему 

дидактики детского сада продиктовано временем. 
В настоящее время использование компьютеров в обучении детей  

с проблемами в развитии речи доказывает свою перспективность и эффективность. 
Компьютер в дошкольном учреждении является обогащающим и преобразующим 
элементом развивающей предметной среды. 

Внедряя в практику коррекционной работы информационные технологии 
можно сделать следующие выводы: 

Компьютерные программы позволяют: 
внести игровые моменты в процесс коррекции речевых нарушений; 
многократно дублировать необходимый тип упражнений и речевой материал; 
использовать различный стимульный материал: картинки, буквы, звучащую 

речь; 
работать на разных уровнях сложности в зависимости от возможности 

ребенка; 
одновременно с логопедической работой осуществлять коррекцию 

восприятия, внимания, памяти дошкольника. 
Преимущество компьютерных программ состоит в том, что они позволяют  

с одной стороны, скрыть свою педагогическую позицию, а с другой стороны - 
более активно воздействуют на ребенка. Доступная и привлекательная игровая 
ситуация, а также разнообразия методов выполнения одного и того же упражнения, 
делают процесс обучения полноценным, при этом он окрашен положительными 
эмоциями, столь важными для ребенка дошкольника. 
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Эффективная коррекция речевого дефекта возможно лишь в условиях 
многоаспектного, комплексного подхода к его преодолению. Лучше всех помочь 
ребёнку с ТНР могут именно родители, поскольку они знают своего ребёнка 
лучше, чем кто-либо. Наблюдения за ребёнком в быту могут, в свою очередь, стать 
ценной информацией для специалистов. 

Сотрудничество с родителями начинается с первого дня поступления ребёнка  
в детский сад. С индивидуальной беседы с родителями, заполнением речевой 
карты, включающей ряд вопросов о ребёнке, о его характере и развитии речи, уже 
на этом этапе (и во время следующих встреч).  

Во время беседы педагоги рекомендуют родителям завести «тетрадь 
домашних заданий», чтобы работа по обучению детей стала совместной; учитель-
логопед обучает ребёнка на занятиях, а родители закрепляют пройденный материал 
дома. 

Объясняет родителям, что все задания, рисунки, схемы в тетради следует 
выполнять вместе с ребёнком. Просматривать тетради нужно как можно чаще,  
не только выполнять последнее задание, но и повторять предыдущее. 

Все дети очень любят свои тетради. Они с гордостью показывают их другим 
детям, педагогам, рассказывают, что там нарисовано. Даже у ребёнка, который 
мало интересуется окружающим и поначалу не проявляет интереса к занятиям,  
эта тетрадь вызывает желание показать, а главное - рассказать. 

На первой странице тетради записывается необходимая информация  
для родителей, некоторые общие рекомендации. 

 
В сентябре проводится, логопедическое обследование детей, в форме 

индивидуальных и подгрупповых занятиях, наблюдений за поведением и игрой 
детей в свободное время. Обследование проводится по следующим разделам: 
произносительная сторона речи (звукопроизношение, речевой слух, словарь, 
грамматический строй речи, связная речь). Обследуется также развитие мелкой 
моторики рук, с которой теснейшим образом связано нормальное речевое развитие 
ребёнка. 

Результаты обследований оформляются в форме таблиц и доводятся  
до сведения родителей. Это происходит только в индивидуальной беседе. Главная 
цель этого этапа работы - заручиться поддержкой родителей для последующего 
взаимодействия в вопросах речевого развития. В беседе отмечаются сильные  
и слабые стороны речи ребёнка, намечаются пути оказания помощи в развитии 
речи и дальнейшего её совершенствования, определяется, что будут делать 
педагоги, а что родители, их участие в речевом развитии ребёнка не должно быть 
разрозненным. Если родители устранятся от этой работы, то нарушится 
целостность педагогического процесса. В результате пострадает их ребёнок. 

 
Есть и другие формы общения педагогов и родителей. Такие как родительский 

клуб, родительское собрание, консультации. 
На родительском собрании даётся информация о системе логопедических 

занятий с детьми, о днях консультаций для родителей, даются индивидуальные  
и ряд общих рекомендаций, советов. 
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Популярной формой работы с родителями является папка-передвижка,  
в которой даны рекомендации и советы о том, чем, как, а главное, зачем нужно 
заниматься с ребенком данного возраста. 

Для поддержания постоянного контакта с родителями, на протяжении всего 
учебного года учителем-логопедом проводятся индивидуальные консультации  
и занятия с детьми в присутствии родителей, в удобное для родителей время 
заранее назначенное. 

В конце учебного года в группах проводятся собрания, подводятся итоги, 
даются задания на лето, родители получают рекомендации учителя-логопеда:  
над чем нужно поработать каждому из детей. Отмечаются не только успехи детей, 
но и активная работа тех родителей, которые занимались со своими детьми  
в течение всего года и стали настоящими помощниками. 

В честь окончания учебного года проводится праздник (утренник), чаепитие 
вместе с родителями. В неформальной обстановке общего праздника родители 
имеют возможность понаблюдать за своими детьми, увидеть, чему научились  
их дети. Всё это ещё больше сближает родителей и педагогов, обогащает их опыт 
общения. 

Благодаря такому тесному сотрудничеству педагогам детского сада удаётся 
добиться самого главного - хороших результатов в развитии детей. 

 
 

2.6.3.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  
с семьями обучающихся с ТНР в процессе реализации  

Программы воспитания 
 
Современное общество характеризуется высокой мобильностью  

и динамичностью. Именно поэтому на сегодняшний день, одним из главных 
условий успешной образовательной деятельности дошкольного учреждения 
является возможность взаимодействия со всеми субъектами педагогического 
процесса. Поэтому, соответственно и ведущими идеями образования сегодня 
становится идея взаимодействия всех субъектов педагогического процесса.  
А значит принятия коллективных решений, привлечения родителей воспитанников 
к партнерским отношениям. 

К субъектам (участникам) педагогического процесса в детском саду относятся 
воспитанники, их родители (законные представители), сотрудники и партнеры 
детского сада. 

Взаимодействие субъектов педагогического процесса в детском саду 
осуществляется непосредственно через партнерство участников образовательного 
процесса. Такое партнерство выступает основным компонентом образовательной 
среды. Организация взаимодействия субъектов педагогического процесса  
в детском саду направлена, прежде всего, на оказание ребенку содействия  
и поддержки в его открытиях, развитии и понимании мира. 

Взаимодействие всех участников образовательного процесса позволяет 
решить следующие задачи: активизировать работу с семьей на основе 
взаимодействия; создать творческую атмосферу между участниками 
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образовательной деятельности. Тем самым вовлечь всех субъектов 
педагогического сообщества в процесс непрерывного саморазвития. 

Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников является одним  
из важнейших условий развития личности ребенка и его социализации в условиях 
общественного и домашнего воспитания. Многие родители осознают недостатки 
воспитания своих детей, но зачастую им не хватает элементарных знаний  
по педагогике, психологии, медицине, чтобы решить возникающие проблемы.  
Как воспитать здорового ребенка, гармонично сочетающего в себе физические  
и психологические аспекты? Как наладить контакт с детьми? В какие игры с ним 
играть? Анализируя эти и множество других вопросов, с которыми родители 
обращаются за помощью, педагогический коллектив детского сада направил свою 
деятельность на формирование социальной грамотности семьи в различных 
вопросах. Прежде всего - через родительское собрание. Ориентируясь  
на достижения современной психологии, в частности на исследования  
Р. Овчаровой, детский сад использует на родительских собраниях следующие 
методы взаимодействия: 

Групповые дискуссии 
Игра-моделирование 
Конструктивный спор 
Вербальная дискуссия 
 
В рамках взаимодействия с семьёй в детском саду, одной из эффективной 

форм поддержки является «Семейный клуб». В ходе встреч обсуждаются вопросы, 
касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. Периодичность 
встреч – один раз в месяц с ноября по май. Тематика встреч определяется запросом 
родителей. Например: 

Знаю ли я своего ребенка? 
Подготовка детей к школе 
Мы – читающая семья? 
Искусство хвалить 
Взаимодействие с детьми 
Нравственное отношение в саду и дома 
Роль этикета в воспитании детей и др. 
Для получения дополнительной информации о характере и причинах 

возникновения той или иной проблемы, возможных путях и способах ее решения 
проводятся микроисследования в сообществе детей и родителей (экспресс-
методики, анкеты, тесты, опросники и т. д.). 

 
Также в детском саду создается система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 
образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями,  
для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. 
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2.6.4. Организационный раздел 
2.6.4.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 
Программа воспитания детского сада 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 детского сада направлен на сохранение преемственности принципов 
воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 
образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды,  
в том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 
материалы и средства обучения, учитывающей психофизические особенности 
обучающихся с ТНР. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 
коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам 
воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР дошкольного 
возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 
физических, психологических, национальных). 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 
образовательных отношений, учитывает специфику и конкретные формы 
организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни 
детского сада. 

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно 
проектируется командой детского сада и принят всеми участниками 
образовательных отношений. 

Уклад и ребенок с ТНР определяют особенности воспитывающей среды. 
Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 
ориентиры. Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая 
характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень  
его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда в детском саду строится по трем линиям: 
«от педагогического работника», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 
«от совместной деятельности ребенка с ТНР и педагогического работника», 

 в ходе которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные 
качества ребенка с ТНР в ходе специально организованного педагогического 
взаимодействия ребенка с ТНР и педагогического работника, обеспечивающего 
достижение поставленных воспитательных целей; 

«от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 
деятельности, в особенности - игровой. 
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2.6.4.2. Взаимодействия педагогического работника с детьми с ТНР. 
События детского сада 

 
Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 
образовательной и воспитательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР 
учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 
культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 
деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 
практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. 
Партнерские отношения взрослого и ребенка с ТНР в детском саду и в семье 
являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 
подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 
воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 
является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне  
с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

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

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

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

Ребенок с ТНР приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые  
не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 
собственное. 

Ребенок с ТНР учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку  
с ТНР осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 
способами. 

Ребенок с ТНР учится понимать других и сочувствовать им, потому  
что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 
людей. 

Дошкольное детство знаменуется такой формой общения как внеситуативно-
познавательной, которая существует в возрасте от 3 до 5 лет, и в основе ее лежит 
потребность в уважительном отношении взрослого. Уровень развития мышления, 
внимания, речи дошкольника с ТНР позволяет ему оторваться от конкретной 
наличной ситуации и простого манипулирования с предметами и расширить 
границы своего кругозора, проникнуть во взаимосвязь явлений. Однако 
возможности ребенка с ТНР ограничены, и единственным источником знаний, 
позволяющим получить ответы на волнующие вопросы, становится и остается 
взрослый. Положительные взаимоотношения с родителями помогают ребенку  
с ТНР легче вступать в контакт с окружающими детьми и другими взрослыми.  

В возрасте от 5 до 7 лет у детей появляется высшая для этого периода детства 
форма общения – вне ситуативно - личностная, возникающая на основе 
потребности во взаимопонимании и сопереживании.  

Во взаимодействии со взрослым ребенок стремится достичь взаимопонимания 
и сопереживания. Это стремление свидетельствует о внутренней готовности 
ребенка разобраться, как думает и чувствует другой человек, и - шагнуть ему  
на встречу.  

 
Основные виды совместной деятельности детей и взрослых: 
Игра (дидактические, сюжетно-ролевые игры, подвижные, игровые тренинги  

и др.) 
Комплексные занятия нравственной и эстетической направленности 
Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование) 
Исследовательская (проектная) деятельность 
Экскурсионная деятельность 
Организация досуга 
 
События детского сада 
Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация 

является воспитательным событием. В каждом воспитательном событии 
педагогический работник продумывает смысл реальных и возможных действий 
обучающихся и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием 
может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 
ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней/вечерней встречи 
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обучающихся (утренний, вечерний круг), индивидуальная беседа, общие дела, 
совместно реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные педагогическим 
работником воспитательные события проектируются в соответствии  
с календарным планом воспитательной работы детского сада, группы, ситуацией 
развития конкретного ребенка. 

 
Проектирование событий в детском саду происходит в следующих формах: 
разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 
игры); 

создание творческих детско-педагогических работников проектов 
(празднование Дня Победы с приглашением ветеранов). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 
методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 
Это помогает каждому педагогическому работнику создать тематический 
творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом,  
с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 

 
Проекты воспитательной направленности: 

В детском саду реализуется план, направленный на повышение 
эффективности среды дошкольных групп и максимальное использование ресурсов 
образовательной организации для развития воспитанников - «Пространство  
без границ». План «Пространство без границ» направлен: 

- на создание единого современного образовательного пространства, 
максимально задействованного в интересах детей в течение всего дня; 

- эффективное использование ресурсов системы образования. 
Данный план обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства группы для развития дошкольника, учитывая  
его особенности и потребности. Благодаря эффективному использованию 
пространства в группах детского создана комфортная среда, у детей появились 
новые возможности для самостоятельной и совместной деятельности со взрослыми  
и сверстниками. 

Пространство группы не остается все время одним и тем же: дети могут  
его менять в зависимости от своих замыслов и от поставленных педагогом 
воспитательных и образовательных задач. 

Детская мебель, используемая для повышения эффективности среды 
дошкольных групп, изготавливается из безопасных для здоровья детей материалов 
и имеет необходимые сертификаты в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями. Для организации РППС в семейных условиях 
родителям (законным представителям) также рекомендуется ознакомиться  
с образовательной программой детского сада, для соблюдения единства семейного 
и общественного воспитания. Знакомство с Программой способствует 
конструктивному взаимодействию семьи и детского сада в целях поддержки 
индивидуальности ребенка. 
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Проект «Утренний круг» — это начало дня, когда дети собираются все вместе 
для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться 
впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить 
совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. Проведение 
утреннего круга предоставляет большие возможности для формирования детского 
сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, 
саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится в форме 
развивающего общения (развивающего диалога). Именно на утреннем круге 
зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети 
договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются 
«мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д. 

 
Проект «Вечерний круг» проводится в форме рефлексии — обсуждения  

с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает 
детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки 
сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать 
и понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг можно проводить  
на улице. 

 
2.6.4.3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды для детей с ТНР 
 
Развивающая среда компенсирующих групп для детей с ТНР построена  

с учетом следующих принципов: 
1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей  

и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 
обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами  
(в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно 
пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 
2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации,  
в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3. Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 
различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 
модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а разнообразный материал - игры, игрушки  
и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал 
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периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 
соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности  
их использования. 

Предметно-развивающая среда групп компенсирующей направленности  
для детей с ТНР обеспечивает условия для развития детей в соответствии  
с возрастными особенностями и коррекционными потребностями. Игровой  
и дидактический материал соответствует возрастным и индивидуальным 
особенностям детей, он доступен и его достаточно для осуществления 
коррекционно-развивающей деятельности: развития мелкой моторки, 
формирования речевого дыхания и фонематического слуха, обогащения  
и активизации словаря. Образовательная среда меняется в соответствии  
с лексической темой календарного плана, содержанием обучения, усложняющимся 
уровнем игровых и двигательных умений, сезоном, возрастом ребенка. Группы 
оборудованы эстетичной современной детской мебелью, игровыми центрами, 
которые обладают большой вариативностью использования и мобильностью.  

Все оборудование и детская мебель полностью соответствуют требованиям 
безопасности и СанПиН. 

В предметно-пространственной среде детского сада созданы условия  
для организации образовательной и воспитательной деятельности по пяти 
образовательным областям, а также для организации самостоятельно игровой  
и познавательно-исследовательской деятельности детей. Предметно-
пространственная среда в детском саду создаёт условия для эмоционального 
благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-
вспомогательных сотрудников. 

 
 

2.6.4.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
 
Логопедические группы ДОЧУ «детский сад «Фунтик» полностью 

укомплектовано кадрами.  
Ключевыми направлениями компетенций педагогов дошкольного образования 

являются: 
✓ владение современными педагогическими методами и технологиями 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста (применение электронных 
образовательных материалов и ресурсов, организация образовательных квестов  
и квизов, формирование проектных и исследовательских умений дошкольников); 

✓ владение soft skills (гибкие навыки): эффективная коммуникация  
с коллегами и родителями дошкольников, навыки презентации и публичного 
выступления, сотрудничество и принятие различных ролей для решения общих 
задач; 
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✓ компетенции в области проектирования и организации разнообразных видов 
деятельности дошкольников (игровой, творческой, коммуникативной, 
физкультурно-оздоровительной) и разработки образовательных материалов  
для различных образовательных областей ООП дошкольного образования; 

✓ владение навыками эффективного взаимодействия с детьми для адаптации  
в дошкольной группе, успешной социализации обеспечения перехода на новый 
уровень начального общего образования; 

✓ владение современными информационными технологиями и средствами 
дистанционной коммуникации, в том числе навыками безопасного поведения  
в информационной среде, нормами этики дистанционного делового общения; 

навыки использования городских информационных систем и цифровых 
сервисов в области дошкольного образования; 

✓ владение социально-психологическими компетенциями: разрешение  
и профилактика конфликтных ситуаций, сопровождение семей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями здоровья, а также семей, находящихся  
в трудной жизненной ситуации. 

Для овладения ключевыми компетенциями, воспитатели детского сада 
систематически повышают свою квалификацию. Для этого в детском саду 
выстроена система профессионального роста педагогов: 

- Дополнительное профессиональное образование педагогов дошкольного 
образования реализуется в организациях повышения квалификации для различных 
работников дошкольного образования высшего и дополнительного 
профессионального образования в очном или дистанционном формате. 

- Воспитатели дошкольных групп проходят обучение по программам 
повышения квалификации, актуальным для развития условий реализации АОП 
дошкольного образования (в том числе по вопросам организации разнообразных 
видов игровой деятельности детей дошкольного возраста, использования 
цифровых технологий в работе воспитателя, обеспечения преемственности 
программ дошкольного и начального общего образования и т. д.). 

- Педагоги могут выбирать курсы повышения квалификации с учетом 
необходимости внедрения новых методик, средств воспитания и обучения детей  
для работы в конкретной группе или в соответствии с рекомендацией 
администрации детского сада о прохождении обучения для формирования единых 
методических подходов к реализации АОП. 

Педагоги участвуют в мероприятиях, ориентированных на трансляцию 
успешного опыта воспитателей дошкольных групп и распространение 
эффективных практик реализации АОП дошкольного образования.  

Для повышения эффективности работы специалистов службы психолого-
педагогического сопровождения педагогам-психологам, учителям-логопедам, 
доступны информационные и практико-ориентированные материалы, 
разработанные МБОУ г.о. Балашиха «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Радуга». 

Педагоги повышают свой профессиональный уровень через посещения 
методических объединений, деловых игр, мастер-классов и других мероприятий 
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внутри детского сада, что способствует повышению профессионального 
мастерства. 

Педагоги детского сада участвуют в межрайонных, городских, 
межрегиональных конкурсах и проектах. 

Эффективным условием обеспечения профессионального роста педагогов  
и трансляции лучших образовательных практик является возможность участия 
педагогов и воспитанников в конкурсах, проектах и олимпиадах разных уровней. 
Ежегодно в Москве и области организуются городские и районные мероприятия, 
направленные на повышение качества дошкольного образования. 

Это: 
- конкурс «Воспитатель года Подмосковья»; 
- городской образовательный проект «Школа московского воспитателя»; 
- олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы»; 
-спортивно-массовые мероприятия для воспитанников дошкольных групп. 
 
Педагоги детского сада также тесно взаимодействуют с органами местного 

самоуправления; учреждениями здравоохранения; учреждениями образования, 
спорта, культуры; с семьями воспитанников детского сада. 

 
Деятельность специалистов психолого-педагогического сопровождения 

 
Педагог-психолог Учитель-логопед Музыкальный 

руководитель 
Инструктор по 

физической 
культуре 

Организует 
взаимодействие 
педагогов; 
Разрабатывает 
коррекционные 
программы 
индивидуального 
развития ребенка с ТНР 
(совместно с учителем-
логопедом); 
Проводит 
психопрофилактическу
ю и 
психодиагностическую 
работу с детьми с ТНР; 
Повышает уровень 
психологической 
компетентности 
педагогов ДОУ; 
Проводит 
консультативную 
работу с родителями 

Диагностирует 
уровень 
импрессивной 
экспрессивной 
речи; 
Составляет 
индивидуальные 
планы развития 
детей с ТНР, 
проводит 
индивидуальные 
занятия; 
Консультирует 
педагогических 
работников и 
родителей о 
применении 
логопедических 
методов и 
технологий 
коррекционно-
развивающей 

Осуществляет 
музыкальное и 
эстетическое 
воспитание 
детей с ТНР; 
Учитывает 
психологическо
е, речевое и 
физическое 
развитие детей с 
ТНР при 
подборе 
материала для 
занятий; 
Использует на 
занятиях 
элементы 
музыкотерапии 
и др. 

Осуществляет 
укрепление 
здоровья детей с 
ТНР; 
Совершенствует 
психомоторные 
способности 
дошкольников с 
ТНР 
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(законными 
представителями) 

работы. 

Воспитатель Медицинский 
персонал 

Семья Администрация 
ДОУ 

Проводит занятия по 
продуктивным видам 
деятельности 
(рисование, лепка, 
конструирование), 
(фронтально и 
индивидуально); 
Организует 
совместную и 
самостоятельную 
деятельность детей с 
ТНР; 
Воспитывает 
культурно- 
гигиенические навыки, 
развивает тонкую и 
общую моторику; 
Организует 
индивидуальную 
работу с детьми с ТНР 
по заданиям и с учетом 
рекомендации 
специалистов; 
Применяет 
здоровьесберегающие 
технологии, создает 
благоприятный 
микроклимат в группе; 
Консультирует 
родителей (законных 
представителей) о 
формировании 
культурно- 
гигиенических 
навыках, об 
индивидуальных 
особенностях ребенка с 
ТНР, об уровне 
развития мелкой 
моторики 

Проводит лечебно- 
профилактические 
и оздоровительные 
мероприятия; 
Осуществляет 
контроль за 
состояниям 
здоровья детей с 
ТНР посредствам 
регулярных 
осмотров, за 
соблюдением 
требований 
санитарно- 
эпидемиологически
х 
норм. 

Выполнение 
рекомендаций 
специалистов 
ДОУ 
 

Реализация 
программы 
развития ДОУ; 
Разработка и 
реализация АОП; 
Составление 
локальных актов 
Консультировани
е участников 
воспитательно-
образовательного 
процесса; 
Заключение 
договоров на 
обучение по 
АОП; 
Контроль за 
реализацией 
АОП педагогами 

 
 



133 
 

2.6.4.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 
планируемых личностных результатов в работе с детьми с ТНР 

 
Инклюзия является ценностной основой уклада детского сада и основанием  

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 
На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 
взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 
ответственность. Эти ценности разделяются всеми участниками образовательных 
отношений в детском саду. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная  
для обучающихся с ТНР; событийная воспитывающая среда детского сада 
обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 
детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 
возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей  
и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 
родителям (законным представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая 
общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 
взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 
деятельности в разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-
родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 
формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 
каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов 
жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 
ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого  
в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку  
и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация обеспечивает 
переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 
обучающихся и педагогических работников. 

 
 

2.6.4.6. Основные условия реализации Программы воспитания  
 
Основными условиями реализации Программы воспитания в детском саду, 

являются: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего  

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 
субъектом воспитания; 
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3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 
признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах 
детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 
ребенка. 

 
 

2.6.4.7. Задачи воспитания обучающихся с ТНР 
Задачами воспитания обучающихся с ТНР в условиях детского сада являются: 
1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие  

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ТНР и их семьям  
со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка  
с ТНР и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей 
(законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся  
с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с ТНР знаний и представлений об окружающем 
мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 
обучающихся с ТНР; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся,  
в том числе их эмоционального благополучия; 

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

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с ТНР 
 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии  
с его особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников  
с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  
с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств  
и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 
речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств  
ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 
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2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 
ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР,  
с учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 
развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению  
его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец)  
и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности,  
то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 
исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 
подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития  
и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 
ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в детском саду обеспечивает реализацию АОП ДО, разработанную  
в соответствии с ООП ДО.  

В соответствии с ФГОС ДО, ППРОС детского сада обеспечивает  
и гарантирует: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому 
достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях  
и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом  
и в коллективной работе; 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
детского сада, группы и прилегающих территорий, приспособленных  
для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования  
и инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с ТНР  
в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 
их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков  
их развития; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного  
на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 
участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста,  
так и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств  
и мыслей; 
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создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 
педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 
личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 
их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране  
и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 
семьи; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства  
и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные  
и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 
так и искусственного замедления развития обучающихся). 

ППРОС детского сада создается педагогическими работниками для развития 
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности 
и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 
развития. Она строится на основе принципа соответствия анатомо-
физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, 
размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 
содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения  

(в том числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 
инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 
позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; 
двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики 
обучающихся с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 
благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - подвижность 
частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 
возможность самовыражения обучающихся; 

трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС  
в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 
мотивов и возможностей обучающихся; 

полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного 
использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких 
модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 
активности; 

доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся с ТНР к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития  
его познавательных психических процессов, стимулируют познавательную  
и речевую деятельность обучающегося с ТНР, создает необходимые условия  
для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 
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безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям  
по обеспечению надежности и безопасность их использования.  
При проектировании ППРОС учитывается целостность образовательного процесса 
в детском саду, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической  
и физической; 

эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат 
ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса 
ребенка; приобщают его к миру искусства; 

ППРОС в детском саду обеспечивает условия для эмоционального 
благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также  
для комфортной работы педагогических работников. 

В детском саду созданы условия для информатизации образовательного 
процесса. Для этого в групповых и прочих помещениях детского сада имеется 
оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий  
в образовательном процессе.  

В оснащении РППС использованы элементы цифровой образовательной 
среды, интерактивные площадки как пространство сотрудничества и творческой 
самореализации ребёнка и взрослого (мультстудии, роботизированные  
и технические игрушки и другие). 

Для детей с ТНР в детском саду имеется специально приспособленная мебель, 
позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть  
со сверстниками. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда помещений, 
групповых комнат  

 
Речевое развитие 
Центр речевого развития в кабинете логопеда 
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
2. Скамеечка для занятий у зеркала. 
3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов  

для артикуляционного массажа. 
4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки, спирт. 
5. Набор игрушек и предметных картинок для сопровождения 

артикуляционной и мимической гимнастики. 
6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, 
«Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т.д.). 

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех 
групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, 
словесные игры). 

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 
9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи. 
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10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 
картинки, серии сюжетных картинок. 

11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы  
для заучивания стихотворений. 

9. Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 
10. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-

грамотейка», «Играйка-различайка», «Играйка-читайка». 
11. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 
12. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 
13. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации  

и дифференциации звуков всех групп. 
14. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя 

речи. 
15. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы  

по формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков 
анализа и синтеза предложений (семафоры, разноцветные флажки, светофорчики 
для определения места звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, 
прямоугольники разных цветов и т.п.) 

16. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового  
и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», 
«Волшебные дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т.п.). 

17. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа. 
18. Слоговые таблицы. 
19. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 
20. «Мой букварь». 
21. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое 

домино (для формирования и активизации математического словаря). 
22. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 
23. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе 

(«Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква 
потерялась», «Скоро в школу», «Собери портфель» и т.п.). 

24. Альбом «Все работы хороши» 
25. Альбом «Кем быть?». 
26. Альбом «Мамы всякие нужны». 
27. Альбом «Наш детский сад». 
28. Альбом «Знакомим с натюрмортом». 
29. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью». 
30. Альбом «Четыре времени года». 
31. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы №1, №2. 
32. Ребусы, кроссворды, изографы. 
33. Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», 

музыки для релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой 
гимнастики, подвижных игр. 
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Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
2. Стульчики для занятий у зеркала. 
3. Полка или этажерка для пособий. 
4. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», 

«Мыльные пузыри», бумажные птички-оригами и т.п.), дыхательные тренажеры. 
5. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации  

и дифференциации звуков всех групп. 
6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп. 
7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 
8. Сюжетные картины. 
9. Серии сюжетных картин. 
10. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 
11.Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры и т.п.). 
12. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 
13. Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам. 
 
Познавательное развитие 
Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 
1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, звучащие мячики и волчки). 
2. «Музыкальный осьминог». 
3. Звучащие игрушки заместители (маленькие коробочки с различными 

наполнителями: горохом, фасолью, камушками и т.п.). 
4. Настольная ширма. 
5. Музыкальный центр. 
6. CD с записью «голосов природы» (шум ветра, шум моря, шум дождя, 

журчание ручейка и т.п.). 
7. Крупные предметные картинки с изображениями животных и птиц. 
8. Крупные предметные картинки с изображениями звучащих игрушек  

и предметов. 
9. Лото «Цветные фоны». 
10. Игра «Раскрась картинку». 
11. Палочки Кюизенера. 
12. Блоки Дьенеша для маленьких. 
13. Логические блоки Дьенеша. 
14. Рамки-вкладыши Монтессори. 
15. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 
16. «Волшебный мешочек» с мелкими фигурками и игрушками. 
17. Яркий пластиковый поднос с тонким слоем манки. 
18. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 
19. Белая магнитная доска с комплектом фломастеров. 
20. Деревянная доска и цветные мелки. 
21. Мягкие цветные карандаши. 
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22. Восковые мелки. 
23. Белая и цветная бумага для рисования, обои. 
 
Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 
1. Крупные плоскостные изображения предметов и объектов для обводки  

по всем лексическим темам. 
2. Разрезные картинки и пазлы по изучаемым лексическим темам. 
3. Кубики с картинками по изучаемым темам. 
4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски. 
5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 
6. Деревянные и пластиковые пирамидки разных цветов. 
7. Массажные мячики разных цветов и размеров. 
8. Яркие прищепки и игрушки из них. 
9. Игрушки-шнуровки. 
10. Игрушки-застежки. 
21. Средняя и крупная мозаики. 
22. Средний и крупный конструкторы типа “Lego” и “Duplo”. 
23. Развивающие игры из ковролина (Конструктор «Космос», «Разноцветные 

овальчики», конструктор «Заборчики» и др.). 
24. Крупные бусины, косточки от счетов, яркие крышки от пластиковых 

бутылок с отверстиями для нанизывания. 
25. Мяч среднего размера. 
26. Малые мячи разных цветов. 
27. Флажки разных цветов. 
28. Магнитные рыбки и удочки. 
29. Игрушка «Лицемер». 
30. Маленькие массажные коврики 
 
Центр науки и природы в групповом помещении 
1. Стол для проведения экспериментов. 
2. Стеллаж для пособий и оборудования. 
3. Резиновый коврик. 
4. Халаты, передники, нарукавники. 
5. Бумажные полотенца. 
6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, 

разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья  
и т.п.). 

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 
8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 
9. Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла. 
10. Пищевые красители. 
11. Аптечные весы, безмен, песочные часы. 
12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди, магниты). 
13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 

шприцы без игл). 
14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 



141 
 

15. Коврограф. 
16. Игра «Времена года». 
17. Календарь природы, календарь погоды. 
18. Комнатные растения (по программе) с указателями, алгоритм ухода  

за комнатными растениями. 
19. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, опрыскиватели, 

палочки для рыхления почвы, кисточки и т. п. 
20. Соломка для коктейля разной длины и толщины. 
21. Настольно-печатные дидактические игры для формирование первичных 

естественнонаучных представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли,  
в огороде», «За грибами», «Ходит, плавает, летает», «Звери наших лесов» и т. п.)  

22. Альбом «Мир природы. Животные». 
23. Альбом «Живая природа. В мире растений». 
24. Альбом «Живая природа. В мире животных». 
25. Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники»,  

«Да и нет», «Можно и нельзя» и т. п.) 
 
Центр математического развития в групповом помещении 
1. Счетный материал, счетные палочки и материал для группировки по разным 

признакам (игрушки, мелкие предметы, природный материал). 
2. Предметные картинки для счета. 
3. Комплекты цифр для магнитной доски и коврографа. 
4. Наборы геометрических фигур для магнитной доски и коврографа 
5. Комплект объемных геометрических фигур. 
6. Занимательный и познавательный дидактический материал, настольно-

печатные игры («Логические пары», «Разбери узор», «Что сначала, что потом»,  
«Все о времени», «Запоминай-ка», «Учимся считать», «Волшебное лото», 
«Танграм», «Колумбово яйцо», «Шнур-затейник», «Логические блоки Дьенеша», 
«На златом крыльце сидели. Игры с палочками Кюизенера», «Чудо-крестики 
Воскобовича», «Сложи узор», «Геометрический паровозик» и др.). 

7. Рабочие тетради. 
8. Математическое пособие «Устный счет». 
9. Математическое пособие «Часы». 
10. «Веселая геометрия». 
11. Схемы и планы (групповое помещение, кукольная комната). 
12. «Волшебные часы» (времена года, части суток). 
13. Часы. 
14. Счеты. 
15. Задачи-шутки. 
16. Ленты, веревочки разной длины, толщины, разных цветов. 
17. Играйка 11. 
 
Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 
1. Крупная и средняя мозаики. 
2. Крупный, средний и мелкий конструкторы типа ”Lego” и “Duplo”. 
3. Мягкие модульные конструкции. 
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4. Разрезные картинки и пазлы. 
5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 
6. Нетрадиционный строительный материал (контейнеры с крышками, 

деревянные плашки и чурочки и т.п.). 
7. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей  

и животных, дорожные знаки и т.п.). 
8. Транспорт мелкий, средний, крупный из различных материалов. 
9. Игрушки-трансформеры. 
10. Игрушки-шнуровки. 
11. Игрушки-застежки. 
12. Кубики с картинками. 
13. Блоки Дьенеша. 
14. Палочки Кюизенера. 
15. Развивающие игры из ковролина. 
16. «Сложи квадрат». 
17. «Сложи узор» 
 
Художественно-эстетическое развитие 
Центр «Здравствуй, книжка!» в групповом помещении 
1. Стеллаж для книг. 
2. Столик, два стульчика, мягкий диван. 
3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно 

меняемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, 
словари и словарики. 

4. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?» 
5. Книги по интересам о достижениях в различных областях. 
6. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, 

игры, книжки-малышки с фольклорными произведениями малых форм. 
7. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки. 
8. Книжки-самоделки. 
9. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений  

для детей. 
10. Диафильмы. 
11. Диапроектор. 
12. Экран. 
13. CD с записями литературных произведений по программе и музыкальный 

центр. 
14. DVD c мультфильмами и домашний кинотеатр. 
15. Легкая ширма. 
 
Центр «Учимся творить» в групповом помещении 
1. Восковые и акварельные мелки, цветной мел. 
2. Гуашь, акварельные краски. 
3. Фломастеры, цветные карандаши. 
4. Пластилин, глина, соленое тесто. 
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5. Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, 
ленты, тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, 
проспекты, плакаты и другие материалы, необходимые для изготовления поделок. 

6. Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером. 
7. Мотки проволоки и лески разного сечения. 
8. Рулон белых обоев для коллективных работ. 
9. Кисти, подставки для кисточек, палочки, стеки, зубные щетки, поролон, 

клише, трафареты, стеки, ножницы. 
10. Трафареты, клише, печатки. 
11. Клейстер, клеевые карандаши. 
12. Доски для рисования мелом, фломастерами. 
13. «Волшебный экран». 
14. Пооперационные карты выполнения поделок. 
15. Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная шерстяная 

пряжа. 
16. Подносы с тонким слоем манки. 
17. Книжки-раскраски «Дымковская игрушка», «Филимоновская роспись». 
18. Дымковские игрушки. 
19. Дидактические игры («Укрась матрешку», «Раскрась сарафан», «Украшаем 

поднос», «Маленькие ткачи» («Украшаем коврики»), «Подарок маме» (салфетка), 
«Распиши платок» и др.). 

20. Карты пооперационного выполнения рисунков. 
 
Музыкальный центр в групповом помещении 
1. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, 

бубен, детский синтезатор). 
2. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино). 
3. Звучащие игрушки-заместители. 
4. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 
5. Музыкальный центр и CD с записью музыкальных произведений  

по программе и с детскими песенками. 
6. «Поющие» игрушки. 
7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай,  

на чем играю»). 
8. Портреты композиторов. 
 
Центр «Играем в театр» в групповом помещении 
1. Большая складная ширма. 
2. Маленькая ширма для настольного театра. 
3. Стойка-вешалка для костюмов. 
4. Костюмы, маски, атрибуты для постановки двух-трех сказок. 
5. Куклы и атрибуты для обыгрывания сказок в разных видах театра. 
6. Атрибуты для «Разноцветных сказок». 
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Социально-коммуникативное развитие  
Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении 
1. Большое зеркало. 
2. Куклы разных размеров. 
3. Комплекты одежды по сезонам и комплекты постельного белья для кукол. 
4. Куклы в одежде представителей разных профессий. 
5. Кукольные сервизы. 
6. Кукольная мебель. 
7. Коляски для кукол. 
8. Модели машин разного размера из разных материалов. 
9. Сборные модели машин. 
10. Игрушки-трансформеры. 
11. Строительный набор. 
12. Фигурки для обыгрывания построек. 
13. Разрезные картинки и пазлы (машины, мотоциклы, самолеты). 
14. Предметы-заместители. 
15. Атрибуты для ряжения (шарфы, шляпы, очки, сумки, бусы и т.п.). 
16. Наборы мебели и атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки» и т.д.). 
17. Альбом «Все работы хороши» 
18. Альбом «Кем быть?» 
19. Альбом «Мамы всякие нужны» 
 
Миницентр «Родина» в групповом помещении 
1. Знаки и символы государства, региона, населенного пункта и детского сада.  
2 Фотографии детей, семей воспитанников.  
3 Историческая литература в соответствии с возрастом. 
 
Микроцентр «Уголок уединения» в групповом помещении 
1. Палатка. 
2. Мягкие модули. 
3. Подушки для битья. 
4. Коробочка-мусорка для злости и обиды. 
5. Доска настроения. 
6. Дидактические пособия, иллюстрации различных эмоциональных 

переживаний. 
 
Физическое развитие 
Центр физической культуры в групповом помещении 
1. Мячи большие надувные. 
2. Мячи средние. 
3. Мячи малые. 
4. Массажные мячики разных цветов и размеров. 
5. Обручи. 
6. Гимнастические палки. 
7. Ленты разных цветов на кольцах. 
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8. Султанчики. 
9. Кубики. 
10. Кегли. 
11. Тонкий канат или цветные веревки. 
12. Флажки разных цветов. 
13. «Дорожка движения». 
14. Гимнастическая лестница. 
15. Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков и дротиков  

на «липучках». 
16. Кольцеброс. 
17. Нетрадиционный спортивный инвентарь (самодельные детские эспандеры, 

гантели, мячи-сокс и т.п.). 
 
Иные помещения 
Кабинет руководителя: Библиотека нормативно –правовой документации; 

компьютер, принтер; Документация по содержанию работы в детском саду (охрана 
труда, приказы, пожарная безопасность, договоры с организациями и пр.). 

Кабинет педагога-психолога: Шкаф для хранения используемых пособий; 
Компьютер, принтер; Методический материал; Игрушки (музыкальные 
инструменты, наборы для спектаклей, мозаики для развития мелкой моторики, 
мягкие игрушки); Мягкие кресла и коврики. 

Коридор: Стенды для родителей; стенд информации; стенды для сотрудников 
(административные вести, охрана труда, профсоюзные вести, пожарная 
безопасность). 

«Зеленая зона» участка: Прогулочные площадки для детей всех возрастных 
групп; Игровое, функциональное (навесы, столы, скамьи) и спортивное 
оборудование; Физкультурная площадка; Площадка для ознакомления 
дошкольников с правилами дорожного движения; Огород, клумбы с цветами, 
экологическая тропа. 

Музыкальный зал: Шкаф для хранения используемых муз. руководителем 
пособий, игрушек, атрибутов, методических материалов; Проектор, ноутбук, 
колонки, музыкальный центр, фортепиано, телевизор, стульчики детские; 
Музыкальные игрушки и инструменты, декорации для сказок, костюмы для детей  
и взрослых. 

Физкультурный зал: Шкаф для хранения пособий, атрибутов, методических 
материалов; Ноутбук, колонки, музыкальный центр, скамейки детские; Спортивное 
оборудование и инвентарь для активизации двигательной активности  
и общеразвивающих упражнений, атрибуты к подвижным играм, оборудование  
для равновесия. 

Приемные комнаты (раздевалки): Шкафчики с определителем 
индивидуальной принадлежности (яркими картинками-наклейками); Скамейки; 
«Алгоритм» процесса одевания; Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно 
обновляющаяся выставка); Стенд «Наша жизнь в детском саду» (постоянно 
обновляющаяся фотовыставка); Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-
профилактических процедурах, проводимых в группе); «Уголок для родителей» 
(рекомендации родителям по организации досуга детей, материалы для игр  
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и домашних занятий); Мини библиотека методической литературы для родителей  
и книг для чтения детям дома; Информационный стенд (режим работы детского 
сада и группы, расписание работы специалистов, рекомендации специалистов, 
объявления). 

Спальные помещения: Спальная мебель. 
 

Детский сад оснащен современной трансформируемой мебелью, что позволяет 
создать единое современное образовательное пространство, максимально 
задействованное в интересах детей с ТНР в течение всего дня; 

Предметно-развивающая среда, созданная в групповых помещениях, 
позволяет всей группе детей с ТНР одновременно разместиться для игр и занятий 
разной степени активности, и вместе с тем не нарушается принцип 
эмоциональности среды, т.к. в группах выделены «уголки уединений», 
используются элементы домашнего интерьера.  

На прилегающей к детскому саду территории расположены игровые 
площадки, игровые участки для игр детей, площадка по ПДД, зеленая зона, огород, 
цветники.  
 
 

Особенности организации РППС  
в соответствии с парциальной образовательной программой  

«Приобщение к истокам русской народной культуры» 
 
Система работы по приобщению детей к истокам русской народной культуры 

требует организаций особых условий, создания обстановки, которая средствами 
яркой образности и наглядности обеспечивала бы детям особый комплекс 
ощущений и эмоциональных переживаний. В детском саду оборудовано 
помещение в виде комнаты в русской избе, где размещены предметы, наиболее 
часто упоминающиеся в русских сказках: коромысло, горшки, лапти и т. д. 

Обстановка избы предельно проста, что соответствует тогдашнему 
деревенскому образу жизни. Вдоль стены тянется лавка, над ней полки- 
полавочники. В углу обеденный стол. На бечёвке висит лубяная зыбка (люлька - 
кроватка для младенца), рядом находится прялка, установлена небольшая печь. 
Отдельно от избы находится колодец. Почти вся хозяйственная утварь, орудия 
труда сделаны из дерева, т. к. крестьяне занимались деревообрабатывающими 
ремёслами. 

Основной задачей педагогов является введение детей в особый самобытный 
мир путем его действенного познания. Поэтому небольшая печь сделана из лёгкого 
дерева. её можно перемещать в другое место и обыгрывать с детьми. В старинном 
сундуке хранятся русские народные костюмы для мальчиков; расшитые сарафаны, 
кокошники, домашняя одежда русских крестьянок для девочек. 

В обстановке убранства русской избы воспитатели знакомят детей  
с народными промыслами всей России. На полках размещены разнообразные 
произведения – предметы прикладного искусства (Городец, Хохлома, Гжель, 
Дымка и др.). Таким образом, в русской избе разместились: лапти, корзинки, 
коромысло; на столе – самовар; на полке – домашняя утварь (кринки, горшки, 
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миски, чугунки и др.); у печки – ухват, кочерга, веник –голик; на полках – 
предметы прикладного искусства. Для обыгрывания колыбельных песен, потешек, 
прибауток в избе поместили люльку с куклой-младенцем.  

Посещения избы детьми младшего возраста посвящаются знакомству  
с предметами быта, их названиями, предназначением, со способами действий  
с ними. В старших группах подчёркивается историческая преемственность  
с современными аналогами. Например: лучина – керосиновая лампа – 
электрическая лампа и пр. Кроме того, детей знакомят с зависимостью 
использования предметов от образа жизни людей (крестьяне пользовались 
лучиной, а более богатые люди – свечами и т. п.). Организация такой деятельности 
предполагает познавательную активность детей. В качестве подсказки детям 
загадываются соответствующие загадки, используются пословицы и поговорки. 

Для организации образовательной и самостоятельной деятельности в избе 
используются игрушки в виде животных, наиболее часто встречающихся  
в фольклорных произведениях (котик, собачка, петушок, лисичка, мишка). 
Впервые эти персонажи вводятся в работу с детьми младшего возраста,  
а со временем, в зависимости от темы, появляются и другие, например персонажи 
кукольного театра. Дети старшего возраста сами участвуют в пересказе сказки  
уже знакомых произведений. При этом может быть организована викторина  
по знакомым сказкам или использован кукольный и пальчиковый театр. 

Чтобы донести до понимания детей короткое фольклорное произведение, ведь 
в поговорках, закличках, потешках часто употребляются слова, давно  
не встречающиеся в современной речи, необходимы специальные наглядные 
средства. Вот почему в детском саду организована особого рода среда, с помощью 
которой приобщение дошкольников к устному народному творчеству может 
сопровождаться демонстрацией соответствующих бытовых предметов, 
иллюстраций, образцов народных промыслов, национальной одежды. 

 
 

Особенности организации РППС  
в соответствии с парциальной образовательной программой  

«Цвет творчества» 
 
Приобщение детей к миру искусства, формирование представлений  

об эстетических признаках объектов окружающего мира, развитие 
любознательности, способности видеть красоту природы, любоваться ею,  
а также формирование первых технических навыков и умений в изобразительной 
деятельности происходит уже в младшем дошкольном возрасте. Поэтому важным 
является создание развивающей среды, которая обеспечит единство различных 
форм организации изобразительной деятельности в дошкольном учреждении. 

Для формирования творческой личности, развития самостоятельности  
и самодеятельности ребёнка, активизации детского художественно-эстетического 
творчества, обогащения опыта творческой деятельности, развития эстетических 
способностей в групповых детского сада созданы Центры «Учимся творить». 
Данные центры объединяют разные виды художественно-эстетической 
деятельности дошкольников (изобразительной, творческой, речевой, игровой, 
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музыкальной). Материалы для развития изобразительной деятельности 
располагаются рядом с игрушками, костюмами, играми, так как именно игровая 
деятельность во многом активизирует появление образа в рисунке, лепке, 
конструировании. Созданный рисунок или работа часто обыгрываются детьми.  
В уголках достаточно свободного пространства для организации самостоятельной 
детской деятельности. Здесь воспитатель в свободное время вместе с детьми 
рисуют, лепят, создают аппликацию.  

Набор материалов и оборудования для продуктивной (изобразительной) 
деятельности включает материалы для рисования, лепки и аппликации. Наличие 
оборудования общего назначения (доска для рисования мелом и маркером, 
фланелеграф, магнитные планшеты, доска для размещения работ по лепке и др.) 
являются обязательными и используются при реализации образовательной 
программы. Детские работы (рисунки, поделки, коллажи) выставляются  
на всеобщее обозрение на стенде, к которому имеется свободный доступ. 

Для развития художественно-эстетического восприятия Центры «Учимся 
творить» оснащаются предметами народного искусства (Дымка, Хохлома, Городец, 
филимоновская игрушка, матрешки, репродукциями живописных произведений, 
привлекательной выразительной скульптурой малых форм). Игрушки 
располагаются на фоне картин, что активизирует желание детей рассматривать  
и обыгрывать представленные материалы. Также Центры «Учимся творить» 
оснащены важными для детей дошкольного возраста сенсорными материалами: 
картон и бумага разнообразных цветов и оттенков, фактуры, наборы форм плоских 
и объемных фигур, фигурок животных для тактильного обследования и т.д. 

 
 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
 

ДОЧУ «детский сад «Фунтик» полностью укомплектовано кадрами. Кадровые 
условия реализации Программы обеспечиваются с учетом требований ФГОС ДО. 
Должностные обязанности, требования к знаниям и квалификации педагогов 
дошкольных групп регламентируются приказом Министерства здравоохранения  
и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов  
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования», а также приказом Министерства труда и социальной защиты РФ  
от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 № 514н  
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог  
в сфере образования)». 

Наименование должностей соответствует номенклатуре должностей 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  
от 21.02.2022 № 225. 
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Соблюдается необходимое условие непрерывного сопровождения Программы 
педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 
времени ее реализации. 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими, 
педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 
работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными 
работниками, выполняющими вспомогательные функции. Предусмотрена 
возможность самостоятельно устанавливать штатное расписание, осуществлять 
прием на работу работников, заключать и расторгать с ними трудовые договора, 
распределять должностные обязанности, создавать условия и организацию 
методического и психологического сопровождения педагогов. Руководитель 
организации вправе заключать договора гражданско-правового характера  
и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

Педагогические работники являются дипломированными специалистами  
в области педагогики/психологии и имеют диплом о переподготовке  
и (или) удостоверение о повышении квалификации в области педагогики. 
Ассистент (младший воспитатель) педагога имеет среднее специальное или высшее 
образование в области педагогики/психологии и российский диплом  
о переподготовке и (или) удостоверение о повышении квалификации в области 
педагогики. 

Управленческие кадры: высшее профессиональное образование  
по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование  
и дополнительное профессиональное образование в области государственного  
и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы  
на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.  

Учитель-логопед: высшее профессиональное образование в области 
дефектологии без предъявления требований к стажу работы.  

Педагог-психолог: высшее или среднее профессиональное образование  
по направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления 
требований к стажу работы либо высшее или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 
подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу 
работы.  

Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование  
по направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование  
или среднее и дополнительное профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу 
работы.  

Старший воспитатель: высшее профессиональное образование  
по направлению подготовки «Образование и педагогика» и стаж работы  
в должности воспитателя не менее 2 лет.  

Педагог дополнительного образования: высшее или среднее 
профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 
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секции, студии, клубного и иного детского объединения либо высшее 
профессиональное образование или среднее и дополнительное профессиональное 
образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы.  

Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», 
профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте  
без предъявления требований к стажу работы.  

Инструктор по физической культуре: высшее или среднее профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта либо высшее или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование  
в области физкультуры и спорта, доврачебной помощи без предъявления 
требований к стажу работы.  

Должностной состав и количество работников разных категорий, 
необходимых для обеспечения реализации Программы, определяются ее целями  
и задачами, а также особенностями развития детей. В рамках реализации 
Программы для осуществления научно-исследовательской, экспериментальной 
деятельности могут привлекаться научные работники. 

В целях эффективной реализации Программы созданы все необходимые 
условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров,  
в том числе реализации права педагогов на получение дополнительного 
профессионального образования не реже одного раза в три года: 

- Дополнительное профессиональное образование педагогов дошкольного 
образования реализуется в организациях повышения квалификации для различных 
работников дошкольного образования высшего и дополнительного 
профессионального образования в очном или дистанционном формате. 

- Воспитатели дошкольных групп проходят обучение по программам 
повышения квалификации, актуальным для развития условий реализации АОП 
дошкольного образования (в том числе по вопросам организации разнообразных 
видов игровой деятельности детей дошкольного возраста, использования 
цифровых технологий в работе воспитателя, обеспечения преемственности 
программ дошкольного и начального общего образования и т. д.). 

- Педагоги могут выбирать курсы повышения квалификации с учетом 
необходимости внедрения новых методик, средств воспитания и обучения детей  
для работы в конкретной группе или в соответствии с рекомендацией 
администрации детского сада о прохождении обучения для формирования единых 
методических подходов к реализации АОП дошкольного образования. 

Педагоги участвуют в мероприятиях, ориентированных на трансляцию 
успешного опыта воспитателей дошкольных групп и распространение 
эффективных практик реализации АОП дошкольного образования.  

Для повышения эффективности работы специалистов службы психолого-
педагогического сопровождения педагогам-психологам, учителям-логопедам, 
учителям-дефектологам доступны информационные и практико-ориентированные 
материалы. 

Педагоги повышают свой профессиональный уровень через посещения 
методических объединений, деловых игр, мастер-классов и других мероприятий 
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внутри детского сада, что способствует повышению профессионального 
мастерства. 

 
 

3.4. Финансовые условия реализации Программы 
 

Источниками формирования финансовых ресурсов детского сада являются: 
- средства бюджета; 
- плата родителей (законных представителей) за присмотр и уход  

за воспитанниками; 
- добровольные пожертвования и целевые взносы физических  

и (или) юридических лиц; 
- финансовые средства от иной приносящей доход деятельности учреждения; 
- другие источники, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 
 
Финансовые условия: 
- обеспечивают возможность выполнения требований ФГОС ДО к условиям 

реализации Программы; 
- обеспечивают реализацию обязательной части Программы; 
- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

Программы. 
 
Финансирование реализации образовательной Программы осуществляется  

в объеме государственных нормативов в соответствии с ФГОС ДО и обеспечивает 
расходы учреждения: 

- на оплату труда работников, реализующих Программу; 
- на средства обучения и воспитания; 
- на дополнительное профессиональное образование руководящих  

и педагогических работников по профилю их деятельности. 
 
 

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 
В детском саду созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Программы; 
2) выполнение детским садом требований санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов; 
3) выполнение детским садом требований пожарной безопасности  

и электробезопасности; 
4) выполнение детским садом требований по охране здоровья воспитанников  

и охране труда работников детского сада; 
5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том 

числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры детского сада. 
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Детский сад оснащен полным набором оборудования для различных видов 
детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными 
площадками, озелененной территорией.  

Детский сад имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов 
воспитательной и образовательной деятельности воспитанников, педагогической, 
административной и хозяйственной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей  
с ТНР через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность  
и другие формы активности ребёнка с участием взрослых и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, 
подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
детей с ТНР дошкольного возраста, содержания Программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 
инвентарь, инвентарь для художественного, театрального, музыкального 
творчества, музыкальные инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 
5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог); 
6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического  

и психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 
7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки. 
 
При создании материально-технических условий для детей с ТНР 

учитываются особенности их физического и психического развития. Специальное 
оснащение и оборудование для организации образовательного процесса с детьми  
с ТНР включает в себя: трансформируемую мебель; учебно-методическое 
оборудование (комплекты диагностических методик, альбомы для обследования, 
специальные пособия для развития фонематической дифференцировки,  
в т.ч. на CD-дисках, карточки и картинки для предупреждения и устранения 
недостатков нарушения речи); материал для развития мелкой моторики  
и графомоторики (бусы, шнуровки, конструкторы, вкладыши, паззлы, мозаики, 
трафареты и т.д.); книги для рассматривания и чтения с картинками; различные 
речевые игры, лото; счетный материал; мозаика, наборы предметов разного цвета, 
величины, формы; наглядно-иллюстративный материал по развитию речи, 
систематизированный по темам и т.д. 

 
Программой предусмотрено также использование детским садом обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки  
на актуализацию периодических и электронных ресурсов, методическую 
литературу, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 
обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 
оборудования, услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 
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Обеспеченность методическими материалами  
и средствами обучения и воспитания  

 
Методические пособия 
Верещагина Н.В. Дифференциальная экспресс-диагностика речевой  

и интеллектуальной недостаточности у детей 2—3 лет. 
Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в первой младшей 

группе (с 2 до 3 лет) дошкольной образовательной организации. 
Гавришева Л Б. Музыкальное развитие детей раннего дошкольного возраста  

с расстройствами речевого развития. Конспекты занятий. Методические 
рекомендации. 

Кириллова Ю.А. Физическое развитие детей раннего дошкольного возраста  
с расстройствами речевого развития. Конспекты занятий. Методические 
рекомендации. 

Краузе Е.Н. Конспекты занятий воспитателя по формированию у детей 
раннего дошкольного возраста с расстройствами речевого развития представлений  
об окружающем. 

Краузе Е.Н. Образовательная деятельность воспитателя с детьми раннего 
дошкольного возраста (с 2 до 3 лет) с расстройствами речевого развития. 

Нищева Н.В. Вариативная примерная адаптированная основная 
образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.  

Н.В. Нищева, Л.Б. Гавришева, Ю.А. Кириллова. «Расти, малыш!». 
Образовательная программа дошкольного образования для детей раннего 
дошкольного возраста (с 2 до 3 лет) с расстройствами речевого  
и интеллектуального развития.  

Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика. 
Нищева Н.В. Веселые потешки и пестушки для самых маленьких. 
Нищева Н.В. Веселые дразнилки для малышей. 
Нищева Н.В. Обучение детей рассказыванию с опорой на картинки. Выпуск 6. 

2—3 года. 
Нищева Н.В. Блокнот логопеда. Секреты работы с неговорящим ребенком. 

Вызывание простых звуков. 
Нищева Н.В. Блокнот логопеда. Секреты работы с неговорящим ребенком. 

Вызывание фразовой речи. 
Нищева Н.В. Коррекционно-развивающие занятия логопеда с детьми раннего 

дошкольного возраста (с 2 до 3 лет) с расстройствами речевого развития. 
Нищева Н.В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР. 
Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего 

дошкольного возраста с ОНР. 
Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи  

(с 4 до 7 лет).  
Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). 
Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи. 



154 
 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей 
группе для детей с ОНР. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 
группе для детей с ОНР. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 
группе для детей с ОНР. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий  
в подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР  

Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 
анализа и синтеза у старших дошкольников. 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 
(с 3 до 4 лет). 

Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 
гимнастики. 

 
 
Наглядно-дидактические пособия 
Литвинова О.Э. Картотека предметных картинок. Предметные картинки  

для работы с детьми раннего дошкольного возраста. 
Литвинова О.Э. Картотека предметных картинок. Сюжетные картинки  

для работы с детьми раннего дошкольного возраста. 
Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Счетный материал. Часть 1. 
Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп. 
Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации 

и дифференциации звуков. 
Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. 
Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. 
Нищева Н.В. Играйка. Дидактические игры для развития речи дошкольников. 
 
 
Рабочие тетради 
Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Домашняя тетрадь. Ранний возраст. 
Нищева Н.В. Занимаюсь с логопедом. Рабочая тетрадь. 
Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя тетрадь.  
Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. 
Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь. 
Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 
Нищева Н.В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада. 
Нищева Н.В. Тетради для средней логопедической группы детского сада. 
Нищева Н.В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада.  
Нищева Н.В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы 

детского сада. 
Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста. 
Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений  

у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). 
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Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 
(с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). 

Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений  
у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). 

 
 

Учебно-методические пособия для реализации парциальной программы  
«Приобщение к истокам русской народной культуры» 

Буре Р. С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников». 
Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 
Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение к истокам русской народной 

культуры». 
Куприна Л.С., Бударина Т.А. «Знакомство детей с русским народным 

творчеством. Методическое пособие». 
Ривина Е.К. «Знакомим дошкольников с семьей и родословной». 
CD-ROM. Русские народные сказки. 
 
 

Учебно-методические пособия для реализации парциальной программы  
«Цвет творчества» 

Вайнерман С.М. «Сенсомоторное развитие дошкольников на занятиях  
по изобразительному искусству». 

Грибовская А.А. «Народное искусство и детское творчество». 
Дубровская Н.В. «Аппликации из гофрированной бумаги». 
Дубровская Н.В. «Приглашение к творчеству». 
Дубровская Н.В. «Чудесные тарелочки». 
Дубровская Н.В. «Витраж».  
Дубровская Н.В. «Мозаика». 
Дубровская Н.В. «Коллаж». 
Дубровская Н.В. «День защитника Отечества». 
Дубровская Н.В. «Новый год и Рождество». 
Дубровская Н.В. «Творческие задания по изобразительному искусству  

для совместной деятельности взрослого и ребенка дошкольного возраста. 
Младший возраст». Практическое руководство.  

Дубровская Н.В. «Творческие задания по изобразительному искусству  
для совместной деятельности взрослого и ребенка дошкольного возраста. Средний 
возраст». Практическое руководство. 

Дубровская Н.В. «Творческие задания по изобразительному искусству  
для совместной деятельности взрослого и ребенка дошкольного возраста. Старший 
возраст». Практическое руководство. 

Дубровская Н.В. «Творческие задания по изобразительному искусству  
для совместной деятельности взрослого и ребенка дошкольного возраста. 
Подготовительный возраст». Практическое руководство. 

Дубровская Н.В. «Цвет творчества». Парциальная программа художественно-
эстетического развития дошкольников от 2 до 7 лет. 
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Лебедева О.А. «Использование нетрадиционных техник в оформлении 
изобразительной деятельности дошкольников». 

Малышева А.Н. «Аппликация в детском саду». 
 
 

3.6. Перечень литературных, музыкальных, художественных, 
анимационных произведений для реализации Программы 

 
Перечень художественной литературы 

От 2 до 3 лет. 
Малые формы фольклора. "А баиньки-баиньки", "Бежала лесочком лиса  

с кузовочком...", "Большие ноги", "Водичка, водичка", "Вот и люди спят", 
"Дождик, дождик, полно лить...", "Заяц Егорка...", "Идет коза рогатая", "Из-за леса,  
из-за гор...", "Катя, Катя...", "Кисонька-мурысонька...", "Наша Маша маленька...", 
"Наши уточки с утра", "Огуречик, огуречик...", "Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит 
ворон на дубу", "Поехали, поехали", "Пошел котик на Торжок...", "Тили-бом!...", 
"Уж ты, радуга-дуга", "Улитка, улитка...", "Чики, чики, кички...". 

Русские народные сказки. "Заюшкина избушка" (обраб. О. Капицы), "Как коза 
избушку построила" (обраб. М.А. Булатова), "Кот, петух и лиса" (обраб.  
М. Боголюбской), "Лиса и заяц" (обраб. В. Даля), "Маша и медведь" (обраб.  
М.А. Булатова), "Снегурушка и лиса" (обраб. А.Н. Толстого). 

Фольклор народов мира. "В гостях у королевы", "Разговор", англ. нар. песенки 
(пер. и обраб. С. Маршака); "Ой ты заюшка-пострел...", пер. с молд. И. 
Токмаковой; "Снегирек", пер. с нем. В. Викторова, "Три веселых братца", пер. с 
нем. Л. Яхнина; "Ты, собачка, не лай...", пер. с молд. И. Токмаковой; "У солнышка 
в гостях", словацк. нар. сказка (пер. и обраб. С. Могилевской и Л. Зориной). 

Произведения поэтов и писателей России. 
Поэзия. Аким Я.Л. "Мама"; Александрова З.Н. "Гули-гули", "Арбуз"; Барто А., 

Барто П. "Девочка-рёвушка"; Берестов В.Д. "Веселое лето", "Мишка, мишка, 
лежебока", "Котенок", "Воробушки"; Введенский А.И. "Мышка"; Лагздынь Г.Р. 
"Петушок"; Лермонтов М.Ю. "Спи, младенец..." (из стихотворения "Казачья 
колыбельная"); Маршак С.Я. "Сказка о глупом мышонке"; Мошковская Э.Э. 
"Приказ" (в сокр.), "Мчится поезд"; Пикулева Н.В. "Лисий хвостик", "Надувала 
кошка шар..."; Плещеев А.Н. "Травка зеленеет..."; Саконская Н.П. "Где мой 
пальчик?"; Сапгир Г.В. "Кошка"; Хармс Д.И. "Кораблик"; Чуковский К.И. 
"Путаница". 

Проза. Бианки В.В. "Лис и мышонок"; Калинина Н.Д. "В лесу" (из книги 
"Летом"), "Про жука", "Как Саша и Алеша пришли в детский сад"; Павлова Н.М. 
"Земляничка"; Симбирская Ю.С. "По тропинке, по дорожке"; Сутеев В.Г. "Кто 
сказал "мяу?", "Под грибом"; Тайц Я.М. "Кубик на кубик", "Впереди всех", "Волк" 
(рассказы по выбору); Толстой Л.Н. "Три медведя", "Косточка"; Ушинский К.Д. 
"Васька", "Петушок с семьей", "Уточки" (рассказы по выбору); Чарушин Е.И.  
"В лесу", "Волчишко"; Чуковский К.И. "Мойдодыр". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. "Га-га-га!", пер. с 
англ. Н. Шерешевской; Дональдсон Д. "Мишка-почтальон", пер. М. Бородицкой; 
Капутикян СБ. "Все спят", "Маша обедает", пер. с арм. Т. Спендиаровой; 
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Остервальдер М. "Приключения маленького Бобо. Истории в картинках для самых 
маленьких", пер. Т. Зборовская; Эрик К. "Очень голодная гусеница". 

 
От 3 до 4 лет. 
Малые формы фольклора. "Божья коровка...", "Волчок-волчок, шерстяной 

бочок...", "Еду-еду к бабе, к деду...", "Жили у бабуси...", "Как у нашего кота...", 
"Курочка-рябушечка...", "Пальчик-мальчик...", "Сорока, сорока...", "Тили-бом! 
Тили-бом!..". 

Русские народные сказки. "Волк и козлята" (обраб. А.Н. Толстого); "Кот, 
петух и лиса" (обраб. М. Боголюбской); "Лиса и заяц" (обраб. В. Даля); 
"Снегурочка и лиса" (обраб. М. Булатова). 

Фольклор народов мира. Песенки. "Маленькие феи", "Три зверолова" англ., 
обр. С. Маршака; "Разговор лягушек", "Несговорчивый удод", "Помогите!" пер. с 
чеш. С. Маршака. 

Сказки. "Два жадных медвежонка", венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева;  
"У солнышка в гостях", пер. со словац. С. Могилевской и Л. Зориной; "Храбрец-
молодец", пер. с болг. Л. Грибовой. 

Произведения поэтов и писателей России. 
Поэзия. Городецкий С.М. "Кто это?"; Заболоцкий Н.А. "Как мыши с котом 

воевали"; Майков А.Н. "Колыбельная песня"; Маршак С.Я. "Детки в клетке" 
(стихотворения из цикла по выбору), "Тихая сказка", "Сказка об умном мышонке"; 
Михалков С.В. "Песенка друзей"; Пушкин А.С. "Ветер, ветер! Ты могуч!..", "Свет 
наш, солнышко!.."; Чуковский К.И. "Мойдодыр", "Муха-цокотуха", Айболит". 

Проза. Бианки В.В. "Купание медвежат"; Житков Б.С. "Что я видел"; Зощенко 
М.М. "Умная птичка"; Прокофьева С.П. "Сказка про грубое слово", "Сказка о 
невоспитанном мышонке"; Сутеев В.Г. "Три котенка"; Толстой Л.Н. "У Вари был 
чиж...", "Пришла весна..."; Ушинский К.Д. "Васька", "Лиса-Патрикеевна"; Хармс 
Д.И. "Храбрый ёж". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 
Поэзия. Карем М. "Мой кот", пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. 

"Знаешь, как я тебя люблю", пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. 
"Быстроножка и серая Одежка", пер. с болг. М. Маринова. 

Проза. Бехлерова X. "Капустный лист", пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. 
"Лягушка в зеркале", пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. "Крошка Енот и Тот, 
кто сидит в пруду", пер. с англ. О. Образцовой; Чапек Й. "В лесу" (из книги 
"Приключения песика и кошечки"), пер. чешек. Г. Лукина. 

 
От 4 до 5 лет. 
Малые формы фольклора. "Гуси, вы гуси...", "Дождик-дождик, веселей", "Дон! 

Дон! Дон!...", "Жил у бабушки козел", "Зайчишка-трусишка...", "Ножки, ножки, где 
вы были?..", "Раз, два, три, четыре, пять - вышел зайчик погулять",. 

Русские народные сказки. "Гуси-лебеди" (обраб. М.А. Булатова); "Заяц-
хваста" (обраб. А.Н. Толстого); "Зимовье" (обраб. И. Соколова-Микитова); "Коза-
дереза" (обраб. М.А. Булатова); "Петушок и бобовое зернышко" (обраб. О. 
Капицы); "Смоляной бычок" (обраб. М.А. Булатова); "Снегурочка" (обраб. М.А. 
Булатова). 
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Фольклор народов мира. 
Песенки. "Утята", франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; "Пальцы", пер. с 

нем. Л. Яхина; "Песня моряка" норвежек, нар. песенка (обраб. Ю. Вронского). 
Сказки. "Бременские музыканты" из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. A. 

Введенского, под ред. С. Маршака; "Два жадных медвежонка", венгер. сказка 
(обраб. А. Красновой и В. Важдаева); "Красная Шапочка", из сказок Ш. Перро, пер. 
с франц. Т. Габбе; "Три поросенка", пер. с англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России. 
Поэзия. Аким Я.Л. "Первый снег"; "Теплый дождик"; Бальмонт К.Д. 

"Росинка"; Барто А.Л. "Уехали"; Брюсов B.Я. "Колыбельная"; Гамазкова И. 
"Колыбельная для бабушки"; Есенин С.А. "Поет зима - аукает..."; Заходер Б.В. 
"Волчок", "Кискино горе" (по выбору); Кушак Ю.Н. "Сорок сорок"; Пушкин А.С 
"Месяц, месяц..." (из "Сказки о мертвой царевне..."), "У лукоморья..." (из 
вступления к поэме "Руслан и Людмила"), "Уж небо осенью дышало..." (из романа 
"Евгений Онегин); Толстой А.К. "Колокольчики мои"; Усачев А. "Выбрал папа 
ёлочку"; Успенский Э.Н. "Разгром"; Фет А.А. "Мама! Глянь-ка из окошка...". 

Проза.Носов Н.Н. "Заплатка", "Затейники"; Пришвин М.М. "Ребята и утята"; 
Сахарнов СВ. "Кто прячется лучше всех?"; Толстой Л.Н. "Собака шла по 
дощечке...", "Хотела галка пить...", "Правда всего дороже", Чарушин Е.И. "Тюпа, 
Томка  
и сорока". 

Литературные сказки. Горький М. "Воробьишко"; Чуковский К.И. "Телефон", 
"Тараканище", "Федорино горе", "Айболит и воробей". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 
Поэзия. Тувим Ю. "Чудеса", пер. с польск. В. Приходько; "Про пана 

Трулялинского", пересказ с польск. Б. Заходера; "Овощи", пер. с польск. С. 
Михалкова. 

Литературные сказки. Хогарт Э. "Мафии и его веселые друзья", пер. с англ. О. 
Образцовой и Н. Шанько; Юхансон Г. "Мулле Мек и Буффа" (пер. Л. 
Затолокиной). 

 
От 5 до 6 лет. 
Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, 

пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 
Русские народные сказки. "Жил-был карась..." (докучная сказка); "Жили-были 

два братца..." (докучная сказка); "Заяц-хвастун" (обраб. О.И. Капицы/ пересказ 
А.Н. Толстого); "Крылатый, мохнатый да масляный" (обраб. И.В. Карнауховой); 
"Лиса и кувшин" (обраб. О.И. Капицы); "Морозко" (пересказ М. Булатова); "По 
щучьему веленью" (обраб. А.Н. Толстого); "Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка" (пересказ А.Н. Толстого); "Сивка-бурка" (обраб. М.А. Булатова/ обраб. 
А.Н. Толстого/ пересказ К.Д. Ушинского); "Царевна-лягушка" (обраб. А.Н. 
Толстого/ обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. "Госпожа Метелица", пересказ с нем. А. Введенского, 
под редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; "Жёлтый аист", пер. с кит. 
Ф. Ярлина; "Златовласка", пер. с чешек. К.Г. Паустовского; "Летучий корабль", 
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пер. с укр. А. Нечаева; "Рапунцель" пер. с нем. Г. Петникова/ пер. и обраб. И. 
Архангельской. 

 
Произведения поэтов и писателей России. 
Поэзия. Барто А.Л. "Верёвочка", "Гуси-лебеди", "Есть такие мальчики", "Мы 

не заметили жука" Есенин СА. "Берёза"; Маршак С.Я. "Пудель"; Пушкин А.С  
"Ель растёт перед дворцом..." (отрывок из "Сказки о царе Салтане..."; Тютчев Ф.И. 
"Зима недаром злится...."; Усачев А. "Колыбельная книга", "К нам приходит Новый 
год"; Цветаева М.И. "У кроватки"; Чёрный С. "Волк"; Чуковский К.И. "Ёлка"; 
Яснов М.Д. "Мирная считалка", "Жила-была семья", "Подарки для Елки. Зимняя 
книга". 

Проза. Дмитриева В.И. "Малыш и Жучка"; Драгунский В.Ю. "Денискины 
рассказы"; Москвина М.Л. "Кроха"; Носов Н.Н. "Живая шляпа", "Дружок", "На 
горке" (по выбору); Пантелеев Л. "Буква ТЫ"; Паустовский К.Г. "Кот-ворюга"; 
Погодин Р.П. "Книжка про Гришку"; Пришвин М.М. "Глоток молока", "Беличья 
память", Ушинский К.Д. "Четыре желания". 

Литературные сказки. Александрова Т.И. "Домовёнок Кузька"; Бажов П.П. 
"Серебряное копытце"; Бианки В.В. "Как муравьишка домой спешил", "Синичкин 
календарь", "Хвосты", "Чей нос лучше?", "Где раки зимуют"; Даль В.И. "Старик-
годовик"; Ершов П.П. "Конёк-горбунок"; Катаев В.П. "Цветик-семицветик"; 
Мамин-Сибиряк Д.Н. "Алёнушкины сказки"; Михайлов М.Л. "Два Мороза"; Носов 
Н.Н. "Бобик в гостях у Барбоса"; Пушкин А.С. "Сказка о царе Салтане, о сыне его 
славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 
лебеди", "Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях"; Чуковский К.И. "Доктор 
Айболит" (по мотивам романа X. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 
Поэзия. Капутикян СБ. "Моя бабушка" (пер. с армянск. Т. Спендиаровой); 

Карем М. "Мирная считалка" (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. "Сад" (пер. 
с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. "Про летающую корову" (пер. с англ. Б.В. 
Заходера). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен 
Г.Х. "Огниво" (пер. с датск. А. Ганзен), "Дюймовочка" (пер. с датск. и пересказ А. 
Ганзен), "Гадкий утёнок" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 
Любарской), "Новое платье короля" (пер. с датск. А. Ганзен), "Дикие лебеди" (пер. 
с датск. А. Ганзен) Лагерлёф С. "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями" 
(в пересказе З. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. "Карлсон, который 
живёт на крыше, опять прилетел" (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг X. 
"Путешествия доктора Дулиттла" (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А.А. "Винни-
Пух и все, все, все" (перевод с англ. Б.В. Заходера); Родари Д. "Приключения 
Чипполино" (пер. с итал. 3. Потаповой). 

 
От 6 до 7 лет. 
Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, 

пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 
Русские народные сказки. "Василиса Прекрасная" (из сборника А.Н. 

Афанасьева); "Иван Царевич и Серый Волк" (обраб. А.Н. Толстого); "Кощей 
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Бессмертный" (из сборника А.Н. Афанасьева); "Солдатская загадка" (из сборника 
А.Н. Афанасьева); "У страха глаза велики" (обраб. О.И. Капицы); "Хвосты" (обраб. 
О.И. Капицы). 

Былины. "Садко" (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); 
"Добрыня и Змей" (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); "Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник" (обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ И.В. 
Карнауховой). 

Сказки народов мира"Самый красивый наряд на свете", пер. с япон. В. 
Марковой; "Голубая птица", туркм. обраб. А. Александровой и М. Туберовского; 
"Кот в сапогах" (пер. с франц. Т. Габбе), "Волшебница" (пер. с франц. И.С. 
Тургенева), "Мальчик с пальчик" (пер. с франц. Б.А. Дехтерёва), "Золушка" (пер. с 
франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 
Поэзия. Аким Я.Л. "Мой верный чиж"; Бальмонт К.Д. "Снежинка"; Благинина 

Е.А. "Шинель", "Одуванчик", "Наш дедушка" 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 Всё 
наоборот"; Степанов В.А. "Что мы Родиной зовём?"; Чёрный С. "На коньках", 
"Волшебник". 

Проза. Житков Б.С. "Морские истории" Зощенко М.М. "Рассказы о Лёле и 
Миньке" Куприн А.И. "Слон"; Мартынова К., Василиади О. "Ёлка, кот и Новый 
год"; Носов Н.Н. "Заплатка", "Огурцы", "Мишкина каша"; Пришвин М.М. 
"Лисичкин хлеб"; Ракитина Е. "Приключения новогодних игрушек", Толстой Л.Н. 
"Филипок", "Лев и собачка"; Фадеева О. "Мне письмо!"; Чаплина В.В. "Кинули". 

Литературные сказки. Гайдар А.П. "Сказка о Военной тайне, о Мальчише-
Кибальчише и его твёрдом слове"; Гаршин В.М. "Лягушка-путешественница"; 
Козлов С.Г. "Как Ёжик с Медвежонком звёзды протирали"; Маршак СЯ. 
"Двенадцать месяцев"; Паустовский К.Г. "Тёплый хлеб"; Ремизов A.M. "Гуси-
лебеди"; Скребицкий Г.А. "Всяк по-своему"; Соколов-Микитов И.С. "Соль Земли". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 
Поэзия. Брехт Б. "Зимний вечер через форточку" (пер. с нем. К. Орешина); 

Дриз О.О. "Как сделать утро волшебным" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Стивенсон 
Р.Л. "Вычитанные страны" (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен 
Г.Х. "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); 
Кэррол Л. "Алиса в стране чудес" (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. 
Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. 
"Три повести о Малыше и Карлсоне" (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Родари Дж. 
"Путешествие Голубой Стрелы" (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Янссон Т. "Шляпа 
волшебника" (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 
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Перечень музыкальных произведений 
От 2 до 3 лет. 
Слушание. "Наша погремушка", муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; "Весною", 

"Осенью", муз. С. Майкапара; "Цветики", муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; "Вот 
как мы умеем", "Марш и бег", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; "Кошечка" (к 
игре "Кошка и котята"), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; "Микита", белорус, 
нар. мелодия, обраб. С. Полонского; "Пляска с платочком", муз. Е. Тиличеевой, сл. 
И. Грантовской; "Полянка", рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; "Утро", муз. Г. 
Гриневича, сл. С. Прокофьевой. 

Пение. "Баю" (колыбельная), муз. М. Раухвергера; "Белые гуси", муз. М. 
Красева, сл. М. Клоковой; "Дождик", рус. нар. мелодия, обраб. В. Фере; "Елочка", 
муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; "Кошечка", муз. В. Витлина, сл. Н. 
Найденовой; "Ладушки", рус. нар. мелодия; "Птичка", муз. М. Раухвергера, сл. А. 
Барто; "Собачка", муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; "Цыплята", муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. Волгиной; "Колокольчик", муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой. 

Музыкально-ритмические движения. "Дождик", муз. и сл. Е. Макшанцевой; 
"Воробушки", "Погремушка, попляши", "Колокольчик", "Погуляем", муз. И. 
Арсеева, сл. И. Черницкой; "Вот как мы умеем", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 
Френкель. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. "Птички", муз. Г. Фрида; 
"Праздничная прогулка", муз. А. Александрова. 

Игры с пением. "Игра с мишкой", муз. Г. Финаровского; "Кто у нас 
хороший?", рус. нар. песня. 

Музыкальные забавы. "Из-за леса, из-за гор", Т. Казакова; "Котик и козлик", 
муз. Ц. Кюи. 

Инсценирование песен. "Кошка и котенок", муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 
"Неваляшки", муз. 3. Левиной; Компанейца. 

 
От 3 до 4 лет. 
Слушание. "Осенью", муз. С. Майкапара; "Ласковая песенка", муз. М. 

Раухвергера, сл. Т. Мираджи; "Колыбельная", муз. С. Разаренова; "Мишка с куклой 
пляшут полечку", муз. М. Качурбиной; "Зайчик", муз. Л. Лядовой; "Резвушка" и 
"Капризуля", муз. В. Волкова; "Воробей", муз. А. Руббах; "Дождик и радуга", муз. 
С. Прокофьева; "Со вьюном я хожу", рус. нар. песня; "Лесные картинки", муз. Ю. 
Слонова. 

Пение. 
Упражнения на развитие слуха и голоса. "Лю-лю, бай", рус. нар. колыбельная; 

"Я иду с цветами", муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; "Маме улыбаемся", муз. В. 
Агафонникова, сл. З3. Петровой; пение народной потешки "Солнышко-ведрышко; 
муз. В. Карасевой, сл. Народные. 

Песни. "Петушок" и "Ладушки", рус. нар. песни; "Зайчик", рус. нар. песня, 
обр. Н. Лобачева; "Зима", муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; "Наша елочка", муз. 
М. Красева, сл. М. Клоковой; "Прокати, лошадка, нас", муз. В. Агафонникова и К. 
Козыревой, сл. И. Михайловой; "Маме песенку пою", муз. Т. Попатенко, сл. Е. 
Авдиенко; "Цыплята", муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 
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Песенное творчество. "Бай-бай, бай-бай", "Лю-лю, бай", рус. нар. 
колыбельные; "Как тебя зовут?", "Спой колыбельную", "Ах ты, котенька-коток", 
рус. нар. колыбельная; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. 
Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку "Марш и бег" A. 

Александрова; "Скачут лошадки", муз. Т. Попатенко; "Шагаем как 
физкультурники", муз. Т. Ломовой; "Топотушки", муз. М. Раухвергера; "Птички 
летают", муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича 
(вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки). 

Этюды-драматизации. "Зайцы и лиса", муз. Е. Вихаревой; "Медвежата", муз. 
М. Красева, сл. Н. Френкель; "Птички летают", муз. Л. Банниковой; "Жуки", 
венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Игры. "Солнышко и дождик", муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; "Жмурки с 
Мишкой", муз. Ф. Флотова; "Где погремушки?", муз. А. Александрова; "Заинька, 
выходи", муз. Е. Тиличеевой; "Игра с куклой", муз. В. Карасевой; "Ходит Ваня", 
рус. нар. песня, обр. Н. Метлова. 

Хороводы и пляски. "Пляска с погремушками", муз. и сл. В. Антоновой; 
"Пальчики и ручки", рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками 
под рус. нар. плясовую мелодию; "Пляска с листочками", муз. Н. Китаевой, сл. А. 
Ануфриевой; "Танец около елки", муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с 
платочками под рус. нар. мелодию; "Помирились", муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. Бекмана; "Фонарики", муз. Р. 
Рустамова; "Танец зайчиков", рус. нар. мелодия; "Вышли куклы танцевать", муз. В. 
Витлина. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Пляска", муз. Р. Рустамова; 
"Зайцы", муз. Е. Тиличеевой; "Веселые ножки", рус. нар. мелодия, обраб. 

B. Агафонникова; "Волшебные платочки", рус. нар. мелодия, обраб. Р. 
Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры. 
Развитие звуковысотного слуха. "Птицы и птенчики", "Веселые матрешки", 

"Три медведя". 
Развитие ритмического слуха. "Кто как идет?", "Веселые дудочки". Развитие 

тембрового и динамического слуха. "Громко - тихо", "Узнай свой инструмент"; 
"Колокольчики". 

Определение жанра и развитие памяти. "Что делает кукла?", "Узнай и спой 
песню по картинке". 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные 
мелодии. 

 
От 4 лет до 5 лет. 
Слушание. "Ах ты, береза", рус. нар. песня; "Осенняя песенка", муз. Д. 

Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; "Музыкальный ящик" (из "Альбома пьес для 
детей" Г. Свиридова); "Вальс снежных хлопьев" из балета "Щелкунчик", муз. П. 
Чайковского; "Итальянская полька", муз. С. Рахманинова; "Как у наших у ворот", 
рус. нар. мелодия; "Мама", муз. П. Чайковского, "Жаворонок", муз. М. Глинки; 
"Марш", муз. С. Прокофьева. 
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Пение. 
Упражнения на развитие слуха и голоса. "Путаница" - песня-шутка; муз. Е. 

Тиличеевой, сл. К. Чуковского, "Кукушечка", рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; 
"Паучок" и "Кисонька-мурысонька", рус. нар. песни; заклички: "Ой, кулики! Весна 
поет!" и "Жаворонушки, прилетите!". 

Песни. "Осень", муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; "Санки", муз. М. Красева, сл. 
О. Высотской; "Зима прошла", муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; "Подарок маме", 
муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; "Воробей", муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; 
"Дождик", муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-ритмические движения. 
Игровые упражнения. "Пружинки" под рус. нар. мелодию; ходьба под 

"Марш", муз. И. Беркович; "Веселые мячики" (подпрыгивание и бег), муз. М. 
Сатулиной; лиса и зайцы под муз. А. Майкапара "В садике"; ходит медведь под 
муз. "Этюд" К. Черни; "Полька", муз. М. Глинки; "Всадники", муз. В. Витлина; 
потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии; "Петух", муз. Т. Ломовой; "Кукла", 
муз. М. Старокадомского; "Упражнения с цветами" под муз. "Вальса" А. Жилина. 

Этюды-драматизации. "Барабанщик", муз. М. Красева; "Танец осенних 
листочков", муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; "Барабанщики", муз. Д. 
Кабалевского и С. Левидова; "Считалка", "Катилось яблоко", муз. В. 
Агафонникова. 

Хороводы и пляски. "Топ и хлоп", муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; 
"Танец с ложками" под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору 
музыкального руководителя. 

Характерные танцы. "Снежинки", муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; "Танец 
зайчат" под "Польку" И. Штрауса; "Снежинки", муз. Т. Ломовой; "Бусинки" под 
"Галоп" И. Дунаевского. 

Музыкальные игры. "Курочка и петушок", муз. Г. Фрида; "Жмурки", муз. Ф. 
Флотова; "Медведь и заяц", муз. В. Ребикова; "Самолеты", муз. М. Магиденко; 
"Найди себе пару", муз. Т. Ломовой; "Займи домик", муз. М. Магиденко. 

Игры с пением. "Огородная-хороводная", муз. Б. Можжевелова, сл. А. 
Пассовой; "Гуси, лебеди и волк", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; "Мы на луг 
ходили", муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской. 

Песенное творчество. "Как тебя зовут?"; "Что ты хочешь, кошечка?"; "Наша 
песенка простая", муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; "Курочка-рябушечка", 
муз. Г. Лобачева, сл. Народные. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Лошадка", муз. Н. Потоловского; 
"Зайчики", "Наседка и цыплята", "Воробей", муз. Т. Ломовой; "Ой, хмель мой, 
хмелек", рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; "Кукла", муз. М. 
Старокадомского; "Медвежата", муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры. 
Развитие звуковысотного слуха. "Птицы и птенчики", "Качели". 
Развитие ритмического слуха. "Петушок, курочка и цыпленок", "Кто как 

идет?", "Веселые дудочки"; "Сыграй, как я". 
Развитие тембрового и динамического слуха. "Громко-тихо", "Узнай свой 

инструмент"; "Угадай, на чем играю". Определение жанра и развитие памяти. "Что 
делает кукла?", "Узнай и спой песню по картинке", "Музыкальный магазин". 
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Игра на детских музыкальных инструментах. "Гармошка", "Небо синее", 
"Андрей-воробей", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Сорока-сорока", рус. нар. 
прибаутка, обр. Т. Попатенко. 

 
От 5 лет до 6 лет. 
Слушание. "Зима", муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; "Осенняя песня", из 

цикла "Времена года" П. Чайковского; "Полька"; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 3. 
Петровой; "Моя Россия", муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; "Детская полька", муз. 
М. Глинки; "Жаворонок", муз. М. Глинки; "Мотылек", муз. С. Майкапара; "Пляска 
птиц", "Колыбельная", муз. Н. Римского-Корсакова. 

Пение. 
Упражнения на развитие слуха и голоса. "Ворон", рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; "Андрей-воробей", рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; "Бубенчики", 
"Гармошка", муз. Е. Тиличеевой; "Паровоз", "Барабан", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 
Найденовой. 

Песни. "К нам гости пришли", муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; 
"Огородная-хороводная", муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; "Голубые санки", 
муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; "Гуси-гусенята", муз. А. Александрова, сл. 
Г. Бойко; "Рыбка", муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. 

 
Песенное творчество. 
Произведения. "Колыбельная", рус. нар. песня; "Марш", муз. М. Красева; 

"Дили-дили! Бом! Бом!", укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, 
дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения. 
Упражнения. "Шаг и бег", муз. Н. Надененко; "Плавные руки", муз. Р. Глиэра 

("Вальс", фрагмент); "Кто лучше скачет", муз. Т. Ломовой; "Росинки", муз. С. 
Майкапара. 

Упражнения с предметами. "Упражнения с мячами", муз. Т. Ломовой; "Вальс", 
муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. "Тихий танец" (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 
Танцы и пляски. "Дружные пары", муз. И. Штрауса ("Полька"); 

"Приглашение", рус. нар. мелодия "Лен", обраб. М. Раухвергера; "Круговая 
пляска", рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова. 

Характерные танцы. "Матрешки", муз. Б. Мокроусова; "Пляска Петрушек", 
"Танец Снегурочки и снежинок", муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. "Урожайная", муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; "Новогодняя 
хороводная", муз. С. Шайдар; "Пошла млада за водой", рус. нар. песня, обраб. В. 
Агафонникова. 

Музыкальные игры. 
Игры. "Не выпустим", муз. Т. Ломовой; "Будь ловким!", муз. Н. Ладухина; 

"Ищи игрушку", "Найди себе пару", латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 
Игры с пением. "Колпачок", "Ворон", рус. нар. песни; "Заинька", рус. нар. 

песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; "Как на тоненький ледок", рус. нар. песня, 
обраб. А. Рубца. 
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Музыкально-дидактические игры. 
Развитие звуковысотного слуха. "Музыкальное лото", "Ступеньки", "Где мои 

детки?", "Мама и детки". Развитие чувства ритма. "Определи по ритму", 
"Ритмические полоски", "Учись танцевать", "Ищи". 

Развитие тембрового слуха. "На чем играю?", "Музыкальные загадки", 
"Музыкальный домик". 

Развитие диатонического слуха. "Громко, тихо запоем", "Звенящие 
колокольчики". 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. "Будь внимательным", 
"Буратино", "Музыкальный магазин", "Времена года", "Наши песни". 

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Где был, Иванушка?", рус. нар. 
мелодия, обраб. М. Иорданского; "Моя любимая кукла", автор Т. Коренева; 
"Полянка" (музыкальная играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества "Я полю, полю лук", муз. Е. 
Тиличеевой; "Вальс кошки", муз. В. Золотарева; "Гори, гори ясно!", рус. нар. 
мелодия, обраб. Р. Рустамова; "А я по лугу", рус. нар. мелодия, обраб. Т. 
Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Дон-дон", рус. нар. песня, 
обраб. Р. Рустамова; "Гори, гори ясно!", рус. нар. мелодия; ""Часики", муз. С. 
Вольфензона. 

 
От 6 лет до 7 лет. 
Слушание. "Колыбельная", муз. В. Моцарта; "Осень" (из цикла "Времена года" 

А. Вивальди); "Октябрь" (из цикла "Времена года" П. Чайковского); "Детская 
полька", муз. М. Глинки; "Море", "Белка", муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы 
"Сказка о царе Салтане"); "Итальянская полька", муз. С. Рахманинова; "Танец с 
саблями", муз. А. Хачатуряна; "Пляска птиц", муз. Н. Римского-Корсакова (из 
оперы "Снегурочка"); "Рассвет на Москве-реке", муз. М. Мусоргского (вступление 
к опере "Хованщина"). 

Пение. 
Упражнения на развитие слуха и голоса. "Бубенчики", "Наш дом", "Дудка", 

"Кукушечка", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "В школу", муз. Е. Тиличеевой, 
сл. М. Долинова; "Котя-коток", "Колыбельная", "Горошина", муз. В. Карасевой; 
"Качели", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

Песни. "Листопад", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Здравствуй, Родина 
моя!", муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; "Зимняя песенка", муз. М. Красева, сл. С. 
Вышеславцевой; "Ёлка", муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. З. Петровой; 
"Самая хорошая", муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; "Хорошо у нас в саду", муз. 
В. Герчик, сл. А. Пришельца; "Новогодний хоровод", муз. Т. Попатенко; 
"Новогодняя хороводная", муз. С. Шнайдера; "Песенка про бабушку", муз. М. 
Парцхаладзе; "До свиданья, детский сад", муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; "Мы 
теперь ученики", муз. Г. Струве; "Праздник Победы", муз. М. Парцхаладзе; "Песня 
о Москве", муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. "Веселая песенка", муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; 
"Плясовая", муз. Т. Ломовой; "Весной", муз. Г. Зингера. 
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Музыкально-ритмические движения 
Упражнения. "Марш", муз. М. Робера; "Бег", "Цветные флажки", муз. Е. 

Тиличеевой; "Кто лучше скачет?", "Шагают девочки и мальчики", муз. В. 
Золотарева; поднимай и скрещивай флажки ("Этюд", муз. К. Гуритта); полоскать 
платочки: "Ой, утушка луговая", рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; 
"Упражнение с кубиками", муз. С. Соснина. 

Этюды. "Медведи пляшут", муз. М. Красева; Показывай направление 
("Марш", муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему ("Ах ты, береза", 
рус. нар. мелодия); "Попрыгунья", "Лягушки и аисты", муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. "Задорный танец", муз. В. Золотарева; "Полька", муз. В. 
Косенко; "Вальс", муз. Е. Макарова; "Яблочко", муз. Р. Глиэра (из балета "Красный 
мак"); "Прялица", рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; "Сударушка", рус. нар. 
мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. А. Жилина; "Выход к пляске 
медвежат", муз. М. Красева; "Матрешки", муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. "Выйду ль я на реченьку", рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; 
"На горе-то калина", рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 
Игры. Кот и мыши", муз. Т. Ломовой; "Кто скорей?", муз. М. Шварца; "Игра с 

погремушками", муз. Ф. Шуберта "Экоссез"; "Поездка", "Пастух и козлята", рус. 
нар. песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. "Плетень", рус. нар. мелодия "Сеяли девушки", обр. И. Кишко; 
"Узнай по голосу", муз. В. Ребикова ("Пьеса"); "Теремок", рус. нар. песня; 
"Метелица", "Ой, вставала я ранешенько", рус. нар. песни; "Ищи", муз. Т. Ломовой; 
"Со вьюном я хожу", рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; "Савка и Гришка", 
белорус, нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 
Развитие звуковысотного слуха. "Три поросенка", "Подумай, отгадай", "Звуки 

разные бывают", "Веселые Петрушки". 
Развитие чувства ритма. "Прогулка в парк", "Выполни задание", "Определи по 

ритму". Развитие тембрового слуха. "Угадай, на чем играю", "Рассказ 
музыкального инструмента", "Музыкальный домик". 

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

Развитие восприятия музыки. "На лугу", "Песня - танец - марш", "Времена 
года", "Наши любимые произведения". 

Развитие музыкальной памяти. "Назови композитора", "Угадай песню", 
"Повтори мелодию", "Узнай произведение". 

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Как у наших у ворот", рус. нар. 
мелодия, обр. В. Агафонникова; "Как на тоненький ледок", рус. нар. песня; "На 
зеленом лугу", рус. нар. мелодия; "Заинька, выходи", рус. нар. песня, обраб. Е. 
Тиличеевой; "Золушка", авт. Т. Коренева, "Муха-цокотуха" (опера-игра по мотивам 
сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Полька", муз. Ю. Чичкова; "Хожу 
я по улице", рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; "Зимний праздник", муз. М. 
Старокадомского; "Вальс", муз. Е. Макарова; "Тачанка", муз. К. Листова; "Два 
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петуха", муз. С. Разоренова; "Вышли куклы танцевать", муз. В. Витлина; "Полька", 
латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; "Русский перепляс", рус. нар. песня, 
обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Бубенчики", "Гармошка", муз. 
Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Наш оркестр", муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 
Островского "На зеленом лугу", "Во саду ли, в огороде", "Сорока-сорока", рус. нар. 
мелодии; "Белка" (отрывок из оперы "Сказка о царе Салтане", муз. Н. Римского-
Корсакова); "Я на горку шла", "Во поле береза стояла", рус. нар. песни; "К нам 
гости пришли", муз. А. Александрова; "Вальс", муз. Е. Тиличеевой. 

 
Перечень произведений изобразительного искусства 

От 2 до 3 лет. 
Иллюстрации к книгам: В.Г. Сутеев "Кораблик", "Кто сказал мяу?", 

"Цыпленок и Утенок"; Ю.А. Васнецов к книге "Колобок", "Теремок". 
 
От 3 до 4 лет. 
Иллюстрации к книгам: Е.И. Чарушин "Рассказы о животных"; Ю.А. Васнецов 

к книге Л.Н. Толстого "Три медведя". 
Иллюстрации, репродукции картин: П.П. Кончаловский "Клубника", "Сирень 

в корзине"; К.С. Петров-Водкин "Яблоки на красном фоне"; Н.Н. Жуков "Ёлка в 
нашей гостиной"; М.И. Климентов "Курица с цыплятами". 

 
От 4 до 5 лет. 
Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин "Яблоки и листья"; В.М. 

Васнецов "Снегурочка"; В.А. Тропинин "Девочка с куклой"; А.И. Бортников 
"Весна пришла"; А.Н. Комаров "Наводнение"; И.И. Левитан "Сирень"; И.И. 
Машков "Рябинка", "Малинка". 

Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака "Усатый-
полосатый". 

 
От 5 до 6 лет. 
Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев "Перед дождем"; И.Е. 

Репин "Осенний букет"; А.А. Пластов "Первый снег"; И.Э. Грабарь "Февральская 
лазурь"; Б.М. Кустодиев "Масленица"; Ф.В. Сычков "Катание с горы зимой"; И.И. 
Левитан "Березовая роща", "Зимой в лесу"; Т.Н. Яблонская "Весна"; В.Т. Тимофеев 
"Девочка с ягодами"; И.И. Машков "Натюрморт. Фрукты на блюде"; Ф.П. Толстой 
"Букет цветов, бабочка и птичка"; И.Е. Репин "Стрекоза"; В.М. Васнецов "Ковер-
самолет". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка", "Царевна-лягушка", "Василиса Прекрасная". 

 
От 6 до 7 лет. 
Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан "Золотая осень", "Осенний 

день. Сокольники", "Стога", "Март", "Весна. Большая вода"; В.М. Васнецов 
"Аленушка", "Богатыри", "Иван - царевич на Сером волке", "Гусляры"; Ф.А. 
Васильев "Перед дождем"; В.Д. Поленов "Золотая осень"; И.Ф. Хруцкий "Цветы и 
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плоды"; И.И. Шишкин, К.А. Савицкий "Утро в сосновом лесу", И.И. Шишкин 
"Рожь"; А.И. Куинджи "Березовая роща"; А.А. Пластов "Летом", "Сенокос"; И.С. 
Остроухов "Золотая осень", З.Е. Серебрякова "За завтраком"; В.А. Серов "Девочка 
с персиками"; А.С. Степанов "Катание на Масленицу"; И.Э. Грабарь "Зимнее 
утро"; Ю.Кугач "Накануне праздника"; А.К. Саврасов "Грачи прилетели", "Ранняя 
весна"; К.Ф. Юон "Мартовское солнце"; К.С. Петров - Водкин "Утренний 
натюрморт"; К.Е. Маковский "Дети, бегущие от грозы", "Портрет детей 
художника"; И.И. Ершов "Ксения читает сказки куклам"; М.А. Врубель "Царевна-
Лебедь". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Марья Моревна", "Сказка о царе 
Салтане", "Сказке о рыбаке и рыбке"; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой 
"Приключения Буратино, или Золотой ключик"; Е.М.Рачев "Терем-теремок". 

 
Перечень анимационных произведений 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного 
просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном 
процессе в качестве иллюстраций природных, социальных и психологических 
явлений, норм и правил конструктивного взаимодействия, проявлений 
сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребёнка, 
формирования у него эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных 
фильмов, осуществляется в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей 
от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской 
Федерации. 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет) 
Фильм "Паровозик из Ромашкова", студия Союзмультфильм, реж. B. Дегтярев, 

1967. 
Фильм "Как львенок и черепаха пели песню", студия Союзмультфильм, 

режиссер И. Ковалевская, 1974. 
Фильм "Мама для мамонтенка", студия "Союзмультфильм", режиссер О. 

Чуркин, 1981. 
Фильм "Катерок", студия "Союзмультфильм", режиссёр И. Ковалевская, 1970. 
Фильм "Мешок яблок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. 

Бордзиловский, 1974. 
Фильм "Гадкий утенок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев. 
Фильм "Котенок по имени Гав", студия Союзмультфильм, режиссер Л. 

Атаманов. 
Фильм "Маугли", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Давыдов, 1971. 

Фильм "Кот Леопольд", студия "Экран", режиссер А. Резников, 1975 - 1987. Фильм 
"Рикки-Тикки-Тави", студия "Союзмультфильм", режиссер A. Снежко-Блоцкой, 
1965. 

Фильм "Дюймовочка", студия "Союзмульфильм", режиссер Л. Амальрик, 
1964. 

Цикл фильмов "Чебурашка и крокодил Гена", студия "Союзмультфильм", 
режиссер Р. Качанов, 1969-1983. 
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Цикл фильмов "38 попугаев", студия "Союзмультфильм", режиссер И.У 
фимцев, 1976-91. 

Цикл фильмов "Винни-Пух", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф.Хитрук, 
1969-1972. 

Фильм "Щелкунчик", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 
1973. 

Фильм "Гуси-лебеди", студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов-Вано, 
А. Снежко-Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов "Приключение Незнайки и его друзей", студия "ТО Экран", 
режиссер коллектив авторов, 1971-1973. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет). 
Фильм "Малыш и Карлсон", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. 

Степанцев, 1969. 
Фильм "Лягушка-путешественница", студия "Союзмультфильм", режиссеры 

В. Котеночкин, А. Трусов, 1965. 
Фильм "Варежка", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1967. 
Фильм "Честное слово", студия "Экран", режиссер М. Новогрудская, 1978. 
Фильм "Вовка в тридевятом царстве", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. 

Степанцев, 1965. 
Фильм "Золотая антилопа", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. 

Атаманов, 1954. 
Фильм "Бременские музыканты", студия "Союзмультфильм", режиссер И. 

Ковалевская, 1969. 
Фильм "Двенадцать месяцев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. 

Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. 
Фильм Сериал "Простоквашино" и "Возвращение в Простоквашино" (2 

сезона), студия "Союзмультфильм", режиссеры: коллектив авторов, 2018. 
Сериал "Домовенок Кузя", студия ТО "Экран", режиссер А. Зябликова, 2000-

2002. 
Сериал "Ну, погоди!", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Котеночкин, 

1969. 
Сериал "Фиксики" (4 сезона), компания "Аэроплан", режиссер В. Бедошвили, 

2010. 
 
 

3.7. Режим и распорядок дня детей с ТНР  
 
Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна  

и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 
хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость  
и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 
1.2.3685-21, условий реализации Программы детского сада, потребностей 
участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в детском саду являются: сон, пребывание 
на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая 
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деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), 
прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента,  
а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, 
приобретая новые характерные черты и особенности. 

Режим дня в детском саду гибкий, однако неизменными остаются время 
приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой 
длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной 
прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование 
самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 
коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность 
ребёнка в течение дня, обеспечено сочетание умственной и физической нагрузки. 
Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале 
проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные 
с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем 
творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической 
активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 
дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса 
соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21  
и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня построен с учётом сезонных изменений. В теплый период года 
увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 
образовательная деятельность переносится на прогулку. Согласно  
СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра 
более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращается.  
При осуществлении режимных моментов учитываются также индивидуальные 
особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 
деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в детском саду  
и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

 
Главным принципом построения распорядка дня для детей с ТНР является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. В группах 
для детей раннего дошкольного возраста с расстройствами речевого развития 
режим дня вариативный, но обязательно включает в себя подгрупповые  
и индивидуальные занятия с учителем-логопедом в первой половине дня. 

В таблицах ниже приведен примерный режим дня для детей третьего года 
жизни с расстройствами речевого развития в холодный и теплый периоды учебного 
года. В режиме дня указаны продолжительность занятий, перерывы между 
различными видами деятельности.  

 
Первая младшая группа (с 2 до 3 лет) 

В группах компенсирующей направленности для детей раннего дошкольного 
возраста с расстройствами речевого развития проводится всего 10 подгрупповых  
и групповых занятий в неделю продолжительностью 10 минут каждое, не более 
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двух занятий в день, что не превышает предельную недельную нагрузку  
(2 часа 30 минут в неделю). Лечебная физкультура выносится за сетку занятий  
как лечебная процедура. В сетку занятий не включаются и индивидуальные 
занятия с детьми. 

Подгрупповые занятия учителя-логопеда проводятся с каждой подгруппой 
детей два раза в неделю. С первой подгруппой — в понедельник и четверг,  
со второй — во вторник и пятницу. В среду учитель-логопед проводит только 
индивидуальные занятия с детьми. Каждая вторая и четвертая среда — это 
индивидуальные занятия с детьми во второй половине дня с одновременным 
консультированием родителей. Для того чтобы компенсировать время 
индивидуальных занятий с учителем-логопедом в первой половине дня, 
воспитатели выводят детей на прогулку во второй половине дня на 10 минут 
раньше, чем это делается в массовой группе. 

 
Планирование образовательной деятельности 

 
Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в неделю 
Развитие речи. Восприятие художественной литературы 1 
Познавательное развитие. Формирование целостной 
картины мира, экспериментальная деятельность 

1 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование/лепка 
(чередуются через неделю) 

1 

Художественно-эстетическое развитие. 
Конструирование/аппликация (чередуются через неделю) 

1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 
занятие 

2 

Физическое развитие. Физическая культура (1 на свежем 
воздухе) 

2 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 2 
Индивидуальное занятие с логопедом 3 
Индивидуальное занятие с воспитателем 3 
Лечебная физкультура 2 
 

 
Младшая группа (с 3 до 4 лет) 

В группах компенсирующей направленности для детей младшего 
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи проводится всего  
16 подгрупповых и групповых занятий в неделю продолжительностью 10 минут, 
что не превышает предельную недельную нагрузку (2 часа 45 минут в неделю). 
Лечебная физкультура выносится за сетку занятий как лечебная процедура. В сетку 
не включаются и индивидуальные занятия со специалистами. 
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Планирование образовательной деятельности 
 

Образовательная область. Направление деятельности Количество 
занятий в неделю 

Развитие речи. Восприятие художественной литературы 2 
Познавательное развитие. Познавательно-
исследовательская, конструктивно-модельная деятельность 

2 

Познавательное развитие. Развитие математических 
представлений 

1 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование  1 
Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 
(чередуются через неделю) 

1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 
занятие 

2 

Физическое развитие. Физическая культура (1 на свежем 
воздухе) 

3 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 
Индивидуальное занятие с логопедом 3 
Индивидуальное занятие с воспитателем 3 
Лечебная физкультура 2 
 
 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 
В средних группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи проводится в неделю 16 подгрупповых и групповых занятий 
продолжительностью 15 минут, 2 занятия лечебной физкультурой  
для нуждающихся (как лечебные процедуры), и по 3 индивидуальных занятия  
с учителем-логопедом и воспитателями с каждым ребенком, что не превышает 
недельную нагрузку (4 часа в неделю). В сетку занятий не включаются  
как лечебные процедуры занятия лечебной физкультурой и индивидуальные 
занятия со специалистами. 

 
Планирование образовательной деятельности 

 
Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в неделю 
Развитие речи. Восприятие художественной литературы 2 
Познавательное развитие. Познавательно-
исследовательская, конструктивно-модельная деятельность 

2 

Познавательное развитие. Развитие математических 
представлений 

1 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование  1 
Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 
(чередуются через неделю) 

1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 2 
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занятие 
Физическое развитие. Физическая культура (1 на свежем 
воздухе) 

3 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 
Индивидуальное занятие с логопедом 3 
Индивидуальное занятие с воспитателем 3 
Лечебная физкультура 2 
 

 
Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

В старших группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи проводится в неделю 17 подгрупповых и групповых занятий 
продолжительностью 20 минут, 2 занятия лечебной физкультурой  
для нуждающихся (как лечебные процедуры), по 3 индивидуальных занятия  
с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает 
недельную нагрузку (6 часов 15 минут). Занятия лечебной физкультурой  
и индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. 

 
Планирование образовательной деятельности 

 
Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в неделю 
Развитие речи. Восприятие художественной литературы 2 
Познавательное развитие. Познавательно-
исследовательская, конструктивно-модельная деятельность 

2 

Познавательное развитие. Развитие математических 
представлений 

1 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование  2 
Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 
(чередуются через неделю) 

1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 
занятие 

2 

Физическое развитие. Физическая культура (1 на свежем 
воздухе) 

3 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 
Индивидуальное занятие с логопедом 3 
Индивидуальное занятие с воспитателем 3 
Лечебная физкультура 2 
 

 
Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

В подготовительных к школе группах компенсирующей для детей с тяжелыми 
нарушениями речи проводится в неделю 17 коррекционно-развивающих 
подгрупповых, групповых, интегрированных занятий продолжительностью  
30 минут, 2 заняти я лечебной физкультурой для нуждающихся (как лечебные 
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процедуры), по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями 
для каждого ребенка, что не превышает недельной нагрузки (8 часов 30 минут). 
Занятия лечебной физкультурой (как лечебные процедуры), индивидуальных 
занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются. 

 
Планирование образовательной деятельности 

 
Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в неделю 
Развитие речи. Восприятие художественной литературы 2 
Познавательное развитие. Познавательно-
исследовательская, конструктивно-модельная деятельность 

2 

Познавательное развитие. Развитие математических 
представлений 

2 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование  1 
Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 
(чередуются через неделю) 

1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 
занятие 

2 

Физическое развитие. Физическая культура (1 на свежем 
воздухе) 

3 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 
Индивидуальное занятие с логопедом 3 
Индивидуальное занятие с воспитателем 3 
Лечебная физкультура 2 
 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется  
в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной  
и самостоятельной игровой деятельности детей, в семье. 

Реализация парциальных образовательных программ не выходит за рамки 
режима работы детского сада, осуществляется в течение всего времени пребывания 
детей в детском саду ежедневно через совместную деятельность взрослых и детей, 
самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

В процессе реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования на протяжении всего дня организуется непрерывная образовательная 
деятельность в рамках: 

- занятий и образовательных событий, организованных педагогами; 
- в ходе режимных моментов; 
- во время прогулок; 
- во время самостоятельной (индивидуальной или совместной) деятельности 

воспитанников; 
- в ходе интегрированной образовательной деятельности, а также на занятиях 

со специалистами. 
Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 

дополнительные занятия. В это время планируются также тематические вечера, 
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досуги, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей 
по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 
произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, 
доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 
 

Распорядок дня в группах, компенсирующей направленности включает в себя: 
• прием пищи (завтрак, обед, полдник); 
• ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 3 часов; 
• дневной сон продолжительность 2,5 - 3 часа в разных возрастных группах; 
• самостоятельную деятельность детей; 
• коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные занятия  

с учителем-логопедом); 
• непосредственную образовательную деятельность (с детьми старшего 

дошкольного возраста и во второй половине дня, но не чаще двух раз в неделю); 
• общественно-полезный труд (в подготовительной к школе группе); 
• разные виды двигательной активности, физические упражнения  

и закаливающие мероприятия. 
 

Примерный режим дня в группах от 2 до 3 лет 
 

Содержание Время 
Холодный период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 
утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 
Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 
занятиям, участие учителя-логопеда в режимных 
моментах 

9.00-9.30 

Занятие воспитателя и подгрупповое/индивидуальное 
логопедическое занятие 

9.30-9.40 

Второе занятие воспитателя или других педагогов с 
участием учителя-логопеда 

9.50-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 
Индивидуальная работа учителя-логопеда и 
самостоятельная деятельность детей, подготовка к 
прогулке. Прогулка 

10.15-11.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 
детей, участие учителя-логопеда в режимных моментах 

11.45-12.00 

Подготовка к обеду. Обед 12.00-12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 
оздоровительные и гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 
Индивидуальная работа по заданию логопеда, игры и 
самостоятельная деятельность детей 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная 16.30-18.00 
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деятельность детей 
Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину 18.00-18.30 
Ужин  18.30 
Уход домой до 19.00 

Теплый период года 
Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 
утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 
Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 
прогулке, участие логопеда в режимных моментах 

9.00-9.30 

Прогулка, индивидуальная/подгрупповая работа 
логопеда с детьми, игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность, воздушные и солнечные процедуры 

9.30-10.45 

Возвращение с прогулки, Второй завтрак 10.45-11.00 
Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, 
наблюдения, самостоятельная деятельность 

11.00-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 
оздоровительные и гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Полдник 15.30-16.00 
Подготовка к прогулке. Прогулка. Индивидуальная 
работа по заданию логопеда, игры и самостоятельная 
деятельность детей 

16.00-18.00 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину 18.00-18.30 
Ужин  18.30 
Уход домой до 19.00 

 
 

Примерный режим дня в дошкольных группах 
Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Холодный период года 
Прием и осмотр детей, 
игры, утренняя 
гимнастика, дежурство 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 
завтрак, общественно-
полезный труд 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная 
деятельность, игры, 
общественно-полезный 
труд, подготовка к 
занятиям 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

1-е занятие воспитателя 
и 1-е подгрупповое 
логопедическое занятие 

9.00-9.10 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.30 
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2-е занятие воспитателя 
и 2-е подгрупповое 
логопедическое занятие 

9.20-9.30 9.25-9.40 9.30-9.50 9.40-10.10 

3-е занятие воспитателя 
и третье подгрупповое 
логопедическое занятие  

9.40-9.50 9.50-10.05 10.00-10.20 10.20-10.50 

Индивидуальная работа 
логопеда с детьми, 
самостоятельная 
деятельность, игры, 
подготовка к прогулке, 
прогулка. Второй завтрак 

9.50-12.00 10.05-12.00 10.20-12.00 10.50-12.00 

Возвращение с прогулки, 
индивидуальная работа 
логопеда с детьми, игры, 
чтение художественной 
литературы 

12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 
Подготовка ко сну. Сон 
Подъем, закаливающие и 
оздоровительные 
процедуры. 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Индивидуальная работа 
воспитателя с детьми по 
заданию логопеда, игры, 
свободная деятельность 
детей. Вечернее занятие, 
чтение художественной 
литературы  

16.00-16.40 16.00-16.40 16.00-16.40 16.00-16.40 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, игры, 
самостоятельная 
деятельность 

16.40-18.30 16.40-18.30 16.40-18.30 16.40-18.30 

Ужин  18.30 18.30 18.30 18.30 
Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

Теплый период года 
Прием и осмотр детей, 
игры, утренняя 
гимнастика 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Самостоятельная 
деятельность, игры, 

9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 
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общественно-полезный 
труд, подготовка к 
прогулке, 
индивидуальные занятия 
с логопедом 
Прогулка, 
индивидуальная работа 
логопеда с детьми, игры, 
наблюдения, 
самостоятельная 
деятельность, воздушные 
и солнечные процедуры 
Второй завтрак 

9.20-12.00 9.20-12.00 9.20-12.00 9.20-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 
Подготовка ко сну. Сон. 
Подъем. 
Оздоровительные 
процедуры, 
общественно-полезный 
труд. 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник  15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 
Индивидуальная работа 
по заданию логопеда, 
игры и самостоятельная 
деятельность детей  

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка. 
Самостоятельная 
деятельность детей  

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Ужин  18.30 18.30 18.30 18.30 
Уход домой  до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

 
Примерное расписание работы учителя-логопеда 

 
Содержание 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Участие учителя-
логопеда в режимных 
моментах 

9.00-9.30 - - -  

Подгрупповое занятие 
(понедельник, вторник, 
четверг, пятница), 
индивидуальная работа с 
детьми (среда) 

9.30-9.40 - - - - 

Первое подгрупповое 
занятие  

- 9.00-9.10 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.30 
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Второе подгрупповое 
занятие 

- 9.20-9.30 9.25-9.40 9.30-9.50 9.40-
10.10 

Третье подгрупповое 
занятие 

- 9.40-9.50 9.50-
10.05 

10.00-
10.20 

10.20-
10.50 

Индивидуальная работа с 
детьми 

10.15-
11.45 

9.50-
12.00 

10.05-
12.00 

10.20-
12.00 

10.50-
12.00 

Участие логопеда в 
режимных моментах 

11.45-
12.00 

12.00-
12.30 

12.00-
12.30 

12.00-
12.30 

12.00-
12.30 

 
 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного 
процесса и режима дня соблюдаются следующие требования: 

режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом 
возрастных особенностей и состояния здоровья; 

при организации образовательной деятельности предусматривается введение  
в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, 
обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования  
и использования электронных средств обучения; 

физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 
спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования 
организуются с учётом возраста, физической подготовленности и состояния 
здоровья детей. Детский сад обеспечивает присутствие медицинских работников  
на спортивных соревнованиях; 

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 проводятся в зале. 

 
Подход к планированию организации работы с детьми не допускает 

принуждения, насильственного включения в то, что делать надо.  
При планировании дня воспитатель ориентируется на разработанное тематическое 
планирование,  
но также учитывает предложения и инициативы детей (в том числе идеи  
о проведении в группе новых игр, праздников, чтения или обсуждения 
интересующих детей книг, просмотре произведений отечественного детского 
кинематографа и мультипликации, создания проектов, организации 
образовательных бесед с представителями разных профессий и др.). 

Даже с маленькими детьми проводится обсуждение того, что будет 
происходить в их жизни. Поэтому данная Программа не предусматривает жесткого 
регламентирования образовательного процесса, оставляя педагогам детского сада 
пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 
реализуемых образовательных программ дошкольного образования, условий 
образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 
интересов и инициатив воспитанников и их семей, сложившихся в дошкольных 
группах традиций. 
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3.8. Календарный план воспитательной работы 

 
План является единым для всех групп детского сада «Фунтик».  
Возможно наряду с планом проводить иные мероприятия согласно Программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного 
образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также 
возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 
воспитанников. 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, 
памятных дат в календарном плане воспитательной работы: 

Январь: 
27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День 
памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск  

в Сталинградской битве; 
8 февраля: День российской науки; 
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг  

за пределами Отечества; 
21 февраля: Международный день родного языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 
Март: 
8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 
27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель: 
12 апреля: День космонавтики; 
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 
19 мая: День детских общественных организаций России; 
24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь: 
1 июня: День защиты детей; 
6 июня: День русского языка; 
12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби. 
Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности. 
Август: 
12 августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
27 августа: День российского кино. 
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Сентябрь: 
1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности  

в борьбе с терроризмом; 
8 сентября: Международный день распространения грамотности; 
27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 
Октябрь: 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 
4 октября: День защиты животных; 
5 октября: День учителя; 
Третье воскресенье октября: День отца в России. 
Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства; 
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 
Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
8 декабря: Международный день художника; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 
31 декабря: Новый год. 
 
 

Календарный график воспитательной работы  
на 2023/2024 уч.год 

 
№ 
п/п 

Дела, события, 
мероприятия 

Значимая 
дата 

Сроки 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 
Ключевые общедетсадовские дела 

1 Музыкально-игровые досуги 
«Здравствуй детский сад», 
посвященные «Дню знаний» 

01.09 Музыкальные 
руководители, воспитатели, 
с.воспитатель  

2 Тематические мероприятия «С 
Днем рождения, любимый 
город», посвящённые Дню 
города 

по 
графику 
города 

Воспитатели, с.воспитатель, 
инструктора по ФК, 
музыкальные руководители 

Значимые мероприятия, праздники, памятные даты 
1 Международный день 

грамотности 
8.09 Воспитатели, с.воспитатель 
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2 Всемирная Акция «Мы чистим 
мир» 

27.09 Воспитатели, с.воспитатель 

3 День воспитателя и всех 
дошкольных работников 

28.09 Воспитатели, с.воспитатель, 
музыкальные руководители 

Профилактика, здоровье и безопасность 
1 Неделя безопасности 

дорожного движения: «Я по 
улице шагаю» 

18.09- 
22.09 

Воспитатели, с.воспитатель, 
инструктора по ФК 

2 День здоровья по 
графику 

Воспитатели, с.воспитатель, 
инструктора по ФК 

Организация предметно-пространственной среды 
1 Оформление групп, ко Дню 

знаний 
конец 

августа 
Воспитатели, с.воспитатель 

2 Фотовыставка «Я гуляю по 
родному городу» 

18.09- 
22.09 

Воспитатели, с.воспитатель 

3 Выставка рисунков «Мой дом. 
Мой город». Конкурс рисунков 
«Дети и дорога» Игра-
путешествие «В стране 
Безопасности» 

11.09- 
22.09 

Воспитатели, с.воспитатель 

Работа с родителями 
1 Индивидуальное 

консультирование родителей 
в течение 

месяца 
Воспитатели, с.воспитатель 

2 Тренинги для родителей с 
использованием видеороликов 

по 
графику 

Администрация, 
воспитатели, с.воспитатель 

ОКТЯБРЬ 
Ключевые общедетсадовские дела 

1 Международный день пожилых 
людей 

01.10 Воспитатели, с.воспитатель 

2 Международный День учителя 05.10 Воспитатели, с.воспитатель 
3 День отца 16.10 Воспитатели, с.воспитатель 

Значимые мероприятия, праздники, памятные даты 
1 Международный день музыки 01.10 Воспитатели, с.воспитатель, 

музыкальные руководители 
2 Всемирный день животных 04.10 Воспитатели, с.воспитатель 
3 Всемирный день почты 09.10 Воспитатели, с.воспитатель 
4 Всемирный день чтения 09.10 Воспитатели, с.воспитатель 
5 Международный день хлеба 16.10 Воспитатели, с.воспитатель 
6 Всемирный день городов 31.10 Воспитатели, с.воспитатель 

Профилактика, здоровье и безопасность 
1 День детского здоровья 02.10 Воспитатели, с.воспитатель, 

инструктора по ФК 
2 День гражданской обороны в 

Российской Федерации 
04.10 Воспитатели, с.воспитатель, 

инструктора по ФК 
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Организация предметно-пространственной среды 
1 Выставка поделок из солёного 

теста 
16.10- 
20.10 

Воспитатели, с.воспитатель 

2 Конкурс осенних поделок 23.10- 
27.10 

Воспитатели, с.воспитатель 

Работа с родителями 
1 Родительские собрания по 

графику 
Администрация, 
воспитатели, с.воспитатель 

2 Индивидуальное 
консультирование родителей 

в течение 
месяца 

Воспитатели, с.воспитатель 

3 Тренинги для родителей с 
использованием видеороликов 

по 
графику 

Администрация, 
воспитатели, с.воспитатель 

НОЯБРЬ 
Ключевые общедетсадовские дела 

1 День народного единства 04.11 Воспитатели, с.воспитатель 
2 Всемирный день доброты 13.11 Воспитатели, с.воспитатель 
3 Всемирный день ребенка 20.11 Воспитатели, с.воспитатель, 

инструктора по ФК, 
музыкальные руководители 

4 Всемирный день телевидения 21.11 Воспитатели, с.воспитатель, 
музыкальные руководители 

5 День матери в России 27.11 Воспитатели, с.воспитатель, 
музыкальные руководители 

Значимые мероприятия, праздники, памятные даты 
1 День рождения поэта, 

драматурга, переводчика 
Самуила Яковлевича Маршака 

03.11 Воспитатели, с.воспитатель 

2 Неделя игры и игрушки 13.11- 
17.11 

Воспитатели, с.воспитатель, 
инструктора по ФК, 
музыкальные руководители 

3 День рождения Деда Мороза 18.11 Воспитатели, с.воспитатель 
4 День здоровья по 

графику 
Воспитатели, методисты, 
инструктора по ФК 

5 День словаря 22.11 Воспитатели, с.воспитатель 
6 Всемирный день домашних 

животных 
30.11. Воспитатели, с.воспитатель 

Профилактика, здоровье и безопасность 
1 День здоровья по 

графику 
Воспитатели, с.воспитатель, 
инструктора по ФК 

Организация предметно-пространственной среды 
1 Выставка рисунков по 

произведениям С.Я. Маршака 
03.11 Воспитатели, с.воспитатель 

2 Почта Деда Мороза 20.11 Воспитатели, с.воспитатель 
3 Выставка рисунков «Самая 

любимая!» 
27.11 Воспитатели, с.воспитатель 
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Работа с родителями 
1 Индивидуальное 

консультирование родителей 
в течение 

месяца 
Воспитатели, с.воспитатель 

2 Тренинги для родителей с 
использованием видеороликов 

по 
графику 

Администрация, 
воспитатели, с.воспитатель 

ДЕКАБРЬ 
Ключевые общедетсадовские дела 

1 Международный день 
инвалидов 

3.12 Воспитатели, с.воспитатель 

2 День волонтёра в России 05.12 Воспитатели, с.воспитатель 
3 День героев Отечества 09.12 Воспитатели, с.воспитатель 
4 День рождения  

Н.А. Некрасова 
10.12 Воспитатели, с.воспитатель 

5 День Конституции Российской 
Федерации Всероссийская 
акция «Мы — граждане 
России!» 

12.12 Воспитатели, с.воспитатель 

6 Праздничные мероприятия 
«Здравствуй, Новый год!» 

25.12- 
28.12 

Воспитатели, с.воспитатель, 
музыкальные руководители 

Значимые мероприятия, праздники, памятные даты 
1 Акция Письмо Деду Морозу 01.12- 

22.12 
Воспитатели, с.воспитатель 

Профилактика, здоровье и безопасность 
1 Тематические занятия 

«Безопасный Новый год!» 
18.12- 
22.12 

Воспитатели, с.воспитатель 

2 Тематические занятия «Секреты 
льдинки» 

в течение 
месяца 

Воспитатели, с.воспитатель 

Организация предметно-пространственной среды 
1 Украшение групп и других 

помещений к Новому году 
18.12 Воспитатели, с.воспитатель 

2 Конкурс «Игрушка на ёлку 
своими руками» 

18.12- 
22.12 

Воспитатели, с.воспитатель 

Работа с родителями 
1 Индивидуальное 

консультирование родителей 
в течение 

месяца 
Воспитатели, с.воспитатель 

2 Тренинги для родителей с 
использованием видеороликов 

по 
графику 

Администрация, 
воспитатели, с.воспитатель 

ЯНВАРЬ 
Ключевые общедетсадовские дела 

1 Международный день 
«Спасибо» 

11.01 Воспитатели, с.воспитатель 

2 Конкурс снеговиков 12.01 Воспитатели, с.воспитатель, 
инструктора по ФК 

Значимые мероприятия, праздники, памятные даты 
1 Православный праздник 09.01 Воспитатели, с.воспитатель, 
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Рождество Христово музыкальные руководители 
2 Неделя зимних игр и забав 15.01- 

19.01 
Воспитатели, с.воспитатель, 
инструктора по ФК, 
музыкальные руководители 

3 Международный день объятий 22.01 Воспитатели, с.воспитатель 
4 Международный день эскимо 23.01 Воспитатели, с.воспитатель 

Профилактика, здоровье и безопасность 
1 Зимняя Олимпиада 15.01- 

19.01 
Воспитатели, с.воспитатель, 
инструктора по ФК, 
музыкальные руководители 

Организация предметно-пространственной среды 
1 Фотовыставка «Новый год. 

Рождество» 
10.01- 
16.01 

Воспитатели, с.воспитатель 

Работа с родителями 
1 Индивидуальное 

консультирование родителей 
в течение 

месяца 
Воспитатели, с.воспитатель 

2 Тренинги для родителей с 
использованием видеороликов 

по 
графику 

Администрация, 
воспитатели, с.воспитатель 

ФЕВРАЛЬ 
Ключевые общедетсадовские дела 

1 День Доброты в России 16.02 Воспитатели, с.воспитатель 
2 Широкая Масленица 12.02- 

17.02 
Воспитатели, с.воспитатель, 
инструктора по ФК, 
музыкальные руководители 

3 Мероприятия, посвященные 
празднованию Дня защитника 
Отечества 

19.02- 
22.02 

Воспитатели, с.воспитатель, 
инструктора по ФК, 
музыкальные руководители 

Значимые мероприятия, праздники, памятные даты 
1 Международный день родного 

языка 
21.02 Воспитатели, с.воспитатель 

Профилактика, здоровье и безопасность 
1 Тематические беседы о 

безопасности 
в течение 

месяца 
Воспитатели, с.воспитатель 

Организация предметно-пространственной среды 
1 Фото – выставка к 23 февраля 

«Отцы и деды…Из века в век, 
из года в год» 

21.02- 
27.02 

Воспитатели, с.воспитатель 

Работа с родителями 
1 Индивидуальное 

консультирование родителей 
в течение 

месяца 
Воспитатели, с.воспитатель 

2 Тренинги для родителей с 
использованием видеороликов 

по 
графику 

Администрация, 
воспитатели, с.воспитатель 

МАРТ 
Ключевые общедетсадовские дела 

1 Мероприятия, посвященные 8 04.03- Воспитатели, с.воспитатель, 
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марта 07.03 инструктора по ФК, 
музыкальные руководители 

Значимые мероприятия, праздники, памятные даты 
1 Всемирный день иммунитета 01.03 Воспитатели, с.воспитатель 
2 Всемирный день кошек 01.03 Воспитатели, с.воспитатель 
3 Всемирный день писателя 03.03 Воспитатели, с.воспитатель 
4 Международный день счастья 20.03 Воспитатели, с.воспитатель 
5 Всемирный день математики 22.03 Воспитатели, с.воспитатель 
6 Международный день театра 27.03 Воспитатели, с.воспитатель, 

музыкальные руководители 
Организация предметно-пространственной среды 

1 Оформление групп к 8 Марта 04-07.03 Воспитатели, с.воспитатель 
2 Выставка рисунков и поделок 

«Подарки любимым мамам и 
бабушкам!» 

04-07.03 Воспитатели, с.воспитатель 

Работа с родителями 
1 Индивидуальное 

консультирование родителей 
в течение 

месяца 
Воспитатели, с.воспитатель 

2 Тренинги для родителей с 
использованием видеороликов 

по 
графику 

Администрация, 
воспитатели, с.воспитатель 

АПРЕЛЬ 
Ключевые общедетсадовские дела 

1 День смеха 01.04 Воспитатели, с.воспитатель 
2 Всемирный день авиации и 

космонавтики 
12.04 Воспитатели, с.воспитатель 

Значимые мероприятия, праздники, памятные даты 
1 Международный день птиц 01.04 Воспитатели, с.воспитатель 
2 Всемирный день охраны 

здоровья 
08.04 Воспитатели, с.воспитатель, 

инструктора по ФК 
3 День российской анимации 08.04 Воспитатели, с.воспитатель 
4 Международный день цирка 15.04 Воспитатели, с.воспитатель, 

инструктора по ФК, 
музыкальные руководители 

5 Международный день 
памятников и исторических 
мест 

18.04 Воспитатели, с.воспитатель 

6 Всемирный День Земли 22.04 Воспитатели, с.воспитатель 
7 День пожарной охраны 30.04 Воспитатели, с.воспитатель 

Профилактика, здоровье и безопасность 
1 Тематические занятия «Если 

хочешь быть здоров!» 
08.04 Воспитатели, с.воспитатель 

2 Конкурс детского рисунка 
«Огонь-друг. Огонь-враг» 

30.04 Воспитатели, с.воспитатель 

Организация предметно-пространственной среды 
1 Выставка детского рисунка 12.04 Воспитатели, с.воспитатель 
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«Неизведанный космос» 
Работа с родителями 

1 Индивидуальное 
консультирование родителей 

в течение 
месяца 

Воспитатели, с.воспитатель 

2 Тренинги для родителей с 
использованием видеороликов 

по 
графику 

Администрация, 
воспитатели, с.воспитатель 

МАЙ 
Ключевые общедетсадовские дела 

1 День Победы в Великой 
Отечественной войне 
Международная акция 
«Георгиевская ленточка» 

09.05 Воспитатели, с.воспитатель, 
инструктора по ФК, 
музыкальные руководители 

2 Праздничные мероприятия «До 
свидания, детский сад!» 

20.05- 
24.05 

Воспитатели, с.воспитатель, 
инструктора по ФК, 
музыкальные руководители 

Значимые мероприятия, праздники, памятные даты 
1 Праздник весны и труда 01.05 Воспитатели, с.воспитатель 
2 День Победы 09.05 Воспитатели, с.воспитатель 
3 Международный день семьи 15.05 Воспитатели, с.воспитатель 
4 Международный день музеев 17.05 Воспитатели, с.воспитатель 
5 День славянской письменности 

и культуры 
24.05 Воспитатели, с.воспитатель 

6 Общероссийский день 
библиотек 

27.05 Воспитатели, с.воспитатель 

Профилактика, здоровье и безопасность 
1 Тематические беседы о 

безопасности 
в течение 

месяца 
Воспитатели, с.воспитатель 

Организация предметно-пространственной среды 
1 Оформление выставки «Герои 

моей семьи!» 
06.05 – 
14.05 

Воспитатели, с.воспитатель 

2 Фотовыставка «Мама, папа, я» 15.05 Воспитатели, с.воспитатель 
3 Оформление групп к 

выпускным праздникам 
16.05- 
21.05 

Воспитатели, с.воспитатель 

Работа с родителями 
1 Индивидуальное 

консультирование родителей 
в течение 

месяца 
Воспитатели, с.воспитатель 

2 Тренинги для родителей с 
использованием видеороликов 

по 
графику 

Администрация, 
воспитатели, с.воспитатель 

ИЮНЬ 
Значимые мероприятия, праздники, памятные даты 

1 День защиты детей 01.06 Воспитатели, с.воспитатель, 
инструктора по ФК, 
музыкальные руководители 

2 Всемирный день окружающей 
среды. День эколога 

05.06 Воспитатели, с.воспитатель 
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3 День русского языка 06.06 Воспитатели, с.воспитатель 
4 Международный день друзей 09.06 Воспитатели, с.воспитатель 
5 День России 

Всероссийская акция «Мы — 
граждане России!» 

12.06 Воспитатели, с.воспитатель 

Профилактика, здоровье и безопасность 
1 Тематические беседы о 

безопасности 
в течение 

месяца 
Воспитатели, с.воспитатель 

Организация предметно-пространственной среды 
1 Украшение групп и участков к 

празднованию Дня защиты 
детей 

30.05 Воспитатели, с.воспитатель 

Работа с родителями 
1 Индивидуальное 

консультирование родителей 
в течение 

месяца 
Воспитатели, с.воспитатель 

ИЮЛЬ 
Значимые мероприятия, праздники, памятные даты 

1 День семьи, любви и верности 08.07 Воспитатели, с.воспитатель 
2 Всемирный день китов и 

дельфинов 
23.07 Воспитатели, с.воспитатель 

3 День ВМФ (День Военно- 
Морского флота) 

26.07 Воспитатели, с.воспитатель 

4 Международный день дружбы 30.07 Воспитатели, с.воспитатель 
Профилактика, здоровье и безопасность 

1 Тематические беседы о 
безопасности 

в течение 
месяца 

Воспитатели, с.воспитатель 

Организация предметно-пространственной среды 
1 Выставка детского рисунка 

«Моя семья» 
08.07 Воспитатели, с.воспитатель 

Работа с родителями 
1 Индивидуальное 

консультирование родителей 
в течение 

месяца 
Воспитатели, с.воспитатель 

АВГУСТ 
Значимые мероприятия, праздники, памятные даты 

1 День воздушно-десантных 
войск 

02.08 Воспитатели, с.воспитатель 

2 День физкультурника 14.08 Воспитатели, с.воспитатель, 
инструктора по ФК 

3 Международный день 
бездомных животных 

16.08 Воспитатели, с.воспитатель 

4 День государственного флага 
Российской Федерации 

22.08 Воспитатели, с.воспитатель 

Профилактика, здоровье и безопасность 
1 Тематические беседы о 

безопасности 
в течение 

месяца 
Воспитатели, с.воспитатель 
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Организация предметно-пространственной среды 
1 Оформление групп и участков к 

празднованию Дня 
физкультурника 

12.08- 
14.08 

Воспитатели, с.воспитатель 

2 Оформление групп и участков к 
празднованию 
государственного флага 
Российской Федерации 

19.08- 
21.08 

Воспитатели, с.воспитатель 

Работа с родителями 
1 Индивидуальное 

консультирование родителей 
в течение 

месяца 
Воспитатели, с.воспитатель 

 
 

4. Краткая презентация Программы 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - Программа) определяет цель, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 
процесса в ДОЧУ «детский сад «Фунтик».  

Программа ориентирована на детей с ТНР возраста от 2 до 7 лет.  
Образование осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке.  
Цель программы - обеспечение условий для дошкольного образования, 

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

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 
способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 
доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 
каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии  
с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого  
и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов. 

 
Задачи Программы: 
реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 
коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 
охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся  

с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия;  
обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР 

в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, 
языка, социального статуса; 

создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей  
и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений  
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с педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 
детьми; 

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

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

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

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

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

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания 
осуществляется при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 
различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 
пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении.  

 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации  

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития  
и образования детей (далее - образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие;  
• познавательное развитие;  
• речевое развитие;  
• художественно-эстетическое развитие;  
• физическое развитие.  
 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими  
и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный  
и организационный.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 
областях. Обязательная часть Программы разработана на основе федеральной 
адаптированной образовательной программы дошкольного образования  
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей  
с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет  
(под ред. Н.В. Нищевой. – Издание третье, переработанное и дополненное  
в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: Детство – Пресс, 2019) и образовательной 
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программы дошкольного образования для детей раннего дошкольного возраста  
(с 2 до 3 лет) с расстройствами речевого и интеллектуального развития «Расти, 
малыш!» (под ред. Н.В. Нищевой, Л. Б. Гавришевой, Ю.А. Кирилловой. – СПб.: 
Детство – Пресс, 2019). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 
парциальными образовательными программами: Князева О.Л., Маханева М.Д. 
«Приобщение к истокам русской народной культуры», Программа, учебно-
методическое пособие /О.Л. Князева, М.Д. Маханева – СПб.: Детство – Пресс, 
2000; Н.В. Дубровская «Цвет творчества». - СПб.: Детство – Пресс, 2019, 
направленными на расширение содержания отдельных образовательных областей 
обязательной части Программы.  

Современное образовательное учреждение немыслимо без системного, 
осмысленного взаимодействия с семьей. Семья является не только и не столько 
одним из заказчиков образовательного учреждения и потребителем  
его образовательных услуг, прежде всего семья – это основа воспитания личности 
ребенка, неслучайно именно семья является институтом первичной социализации 
растущего человека. Родители – это первые и главные (по силе и степени 
оказываемого влияния) воспитатели ребенка. 

Работа педагогического коллектива с семьей выстроена по следующим 
направлениям:  

- изучение социального статуса семей воспитанников детского сада;  
- обогащение опыта родителей специализированными знаниями, повышение  

их педагогической компетентности;  
- вовлечение родителей в решение проблем детского сада;  
- изучение родительского заказа на воспитательные услуги детского сада;  
- организация и проведение массовых мероприятий с участием родителей.  
Представленные направления реализуются в различных методах и формах 

взаимодействия с родителями, которые составляют единую систему:  
- работа с семьей по оказанию помощи в выборе правильных методов 

воспитания: наблюдение, анкетирование, посещение на дому.  
- индивидуальная работа с родителями: беседа, домашнее задание, 

консультация, посещение занятий.  
- коллективная работа:  
- родительские гостиные;  
- родительские всеобучи;  
- конференции;  
- тематические встречи (обмен семейным опытом);  
- семинары-практикумы;  
- круглые столы;  
- Дни открытых дверей  
- проведение открытых занятий  
- спортивные соревнования, досуговые мероприятия.  
- разработка методических рекомендаций:  
- консультации специалистов;  
- памятки;  
- заповеди.  
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Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками 
строится на основе сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям 
(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении  
их физического и психического здоровья, в развитии их индивидуальных 
способностей, а также на создание условий для участия родителей (законных 
представителей) в образовательной деятельности детского сада.  

Так же осуществляется взаимодействие родителей и сотрудников детского 
сада в процессе:  

- ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят  
и забирают ребенка;  

- ознакомления родителей с информацией, подготовленной специалистами  
и воспитателями, об их детях;  

- посещения учреждения для наблюдения ими деятельности детского сада 
(«День открытых дверей»);  

- неформальных бесед о вопросах воспитания и развития детей  
или запланированных встреч с родителями воспитателями или специалистами, 
чтобы обсудить достигнутые успехи, независимо от конкретных проблем.  

Адрес дошкольного учреждения: Московская область, г. Балашиха, просп. 
Ленина, д. 75, офис 48 

Официальный сайт в сети «Интернет» - http://funtik-sadik.ru 
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