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I. Целевой раздел  
1.1. Пояснительная записка. 
1.2 Цель Программы  

 Целью Программы является разностороннее развитие ребенка в период 
дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе 
духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-
культурных традиций. 
 К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде 
всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 
служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 
крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 
милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 
историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 
 Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 
результатов освоения образовательной программы ДО; 

- приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 
ценностям российского народа – жизнь, достоинство, права и свободы человека, 
патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 
созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 
милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 
историческая память и преемственность поколений, единство народов России; 
создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему 
миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

- построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на 
основе учета возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

- создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 
возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

- обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 
патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей 
ребенка, его инициативности, самостоятельности и ответственности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 
обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их 
безопасности; 

- достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 
общего образования. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 
В основе реализации программы лежит культурно-исторический и 

системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(далее – ФГОС ДО), который предполагает: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 
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– индивидуализация дошкольного образования), в том числе одарённых детей и 
детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых (родителей (законных 
представителей), совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в 
воспитании детей, а также педагогических работников); 

- признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничество, партнерство с семьей; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
- возрастную адекватность дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 Специфические принципы и подходы к формированию адаптированных 
программ для детей с тяжелыми нарушениями речи: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 
предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 
семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 
удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию 
психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 
индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 
способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 
учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 
способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
развитие детей 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 детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-
коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 
Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 
развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 
тяжелыми нарушениями речи (Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением 
центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 
обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 
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особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития 
мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 
ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто 
приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 
своеобразному формированию психики. При воспитании и обучении детей с ОВЗ 
существует ряд проблем, обусловленных психофизическими особенностями детей с ОНР 
всех уровней: стойкое нарушение познавательной деятельности, недоразвитие высших 
познавательных функций, конкретность и поверхностность мышления, 
несформированность всех операций речевой деятельности, нарушение словесной 
регуляции поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы, несформированность 
произвольности и целенаправленности всех видов деятельности, низкая 
работоспособность.  

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 
Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 
общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированы. 
Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 
сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 
сходных со словами (петух —уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 
произносимое слово (воробей — ки). В речи детей могут встречаться отдельные 
общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре и 
звуковому составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное 
обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 
ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа 
обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего 
живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное 
стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую 
поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных 
ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т.п. 
Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать —дверь) или 
наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 
предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не 
используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 
грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 
флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 
обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 
Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако 
понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое 
значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них 
характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 
множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский 
род прилагательного и т д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай 
карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих 
сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). Фразовая речь у детей 
первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда 
наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа 
уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 
сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 
звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер 
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звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение 
отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. Способность воспроизводить 
слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной речи 
преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна 
тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь 
некоторые дети используют единичные трех и четырехсложные слова с достаточно 
постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные 
звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 
качественных) и наречий. В результате коррекционной логопедической работы дети 
начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 
значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 
надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово 
заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко 
не). В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 
изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти 
попытки оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в 
именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 
множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 
существительными в числе и роде. Употребление существительных в косвенных падежах 
носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). 
Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 
прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 
наоборот (например, Витя елку иду). В речи тетей встречаются взаимозамены 
единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 
прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). Средний род 
глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. Прилагательные 
используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не 
согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи 
детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был 
елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки 
найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают 
неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на...на...стала 
лето...лета...лето). Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 
развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 
Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 
неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 
начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 
Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 
существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 
особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 
лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В то 
же время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 
предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей заметно нарушено. Обнаруживается их 
неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 
отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять 
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правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых 
звуков в детской речи достигает 16—20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], 
[3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д],[Д'],[Г], [Г']. Для детей характерны 
замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 
Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют 
резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется 
при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав 
этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных 
слов без стечения согласных {мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие 
из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза —вая). Дети испытывают ярко 
выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, 
включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но 
звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно 
— кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 
обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у 
детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных В их речи 
часто наблюдается пропуск нескольких звуков- звезда — вида. В трехсложных словах 
дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают перестановки слогов или 
опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по 
сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся 
детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, 
тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, 
которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют 
всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. - Клекивефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 
словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения 
значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей третьим уровнем речевого развития 
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 
существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 
признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При употреблении 
простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не используют 
сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 
заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло - диван, 
вязать - плести) или близкими по звуковому составу (смола - зола). Иногда, для того 
чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 
Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 
употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 
(памятник -героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно 
дифференцируются детьми по значению (поить - кормить). Замены слов происходят как 
по смысловому, так и по луковому признаку. Прилагательные преимущественно 
употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки 
предметов - величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 
притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых 
отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения 
разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных 
отношений - в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с 
помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 
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выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства 
предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут 
опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных 
отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание 
значений даже простых предлогов у детей третьего уровня недостаточно сформированы 
грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 
временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 
словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается 
при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: 
смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха; замена 
окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 
существительного женского рода (зеркало - зеркалы, копыто - копыты); склонение имен 
существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет 
стаду);неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на 
мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных 
и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по 
стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь - вместо сидели); 
ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); 
неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода 
(небо синяя), реже - неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик 
рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 
подбора однокоренных слов. Часто слово образование заменяется словоизменением (снег 
- снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 
словообразования причем образование слов является неправильным (садовник - садник). 
Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 
подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] -[Л]), к слову свисток -цветы 
(смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 
Большие затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные 
аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 
временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 
снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 
звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 
звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в 
затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный 
характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко 
наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса - кобалса). Подобные нарушения 
проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 
звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 
обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений 
слов, близких по звучанию, не дифференцированность грамматических форм. Возникают 
ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и 
падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 
однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно - следственные, 
временные, пространственные отношения. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 
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Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 
нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 
дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей 
в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно 
удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации 
(бпибиблиотекарь - библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной -портной), 
сокращение согласных при стечении (качиха кет кань -ткачиха ткет ткань), замены слогов 
(кабукетка-табуретка), реже -опускание слогов (трехтажный - трехэтажный). Среди 
нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью 
звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, 
выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 
смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности 
дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незавершенного 
процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные 
нарушения смысловой стороны языка. Не смотря на разнообразный предметный словарь, 
в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений 
(кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). 
Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья - березки, 
елки, лес). При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и 
сходные названия (прямоугольный - квадрат, перебежал -бежал). Лексические ошибки 
проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор - вместо 
мальчик подметает), в неточном употреблении  и  смешении  признаков  (высокий  дом  -  
большой, смелый мальчик - быстрый). В то же время для детей  этого уровня речевого 
развития  характерны достаточная  сформированность лексических средств языка и 
умения устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри лексических  
групп. Они довольно  легко  справляются с подбором  общеупотребительных  антонимов,  
отражающих  размер  предмета  (большой-маленький), пространственную 
противоположность (далеко - близко), оценочную характеристику (плохой-хороший). 
Дети  испытывают  трудности  при  выражении  антонимических  отношений абстрактных 
слов (бег  -хождение, бежать, ходить, набег; жадность - нежадность, вежливость; 
вежливость - злой, доброта, невежливость),  которые  возрастают  по  мере  абстрактности  
их  значения  (молодость - немолодость; парадная дверь - задок, задник, не передничек). 
Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 
проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с  переносным  значением  
(румяный  как  яблоко  трактуется  ребенком  как много съел яблок). При наличии  
необходимого  запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные 
трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик  вместо  летчица),  
появляются собственные формы словообразования,  не  свойственные  русскому  языку  
(скрепучка  вместо скрипачка). Выраженные трудности отмечаются при образовании слов 
с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой 
дом  вместо  домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). 
Стойкими  остаются  ошибки  при  употреблении  уменьшительно-ласкательных 
суффиксов (гнездко  -  гнездышко), суффиксов единичности (чайка - чаинка). На фоне 
использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, 
снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются  трудности  при  образовании  
малознакомых  сложных  слов  (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 
Сложности  возникают  при  дифференциации  глаголов,  включающих приставки ото-, 
вы- (выдвинуть - подвинуть, отодвинуть - двинуть). В грамматическом оформлении речи 
детей часто отмечаются ошибки в  употреблении  существительных  родительного  и  
винительного  падежа множественного  числа  (Дети  увидели  медведев,  воронов).  
Имеют  место нарушения согласования прилагательных с существительным мужского и 
женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой),  
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единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом  столах  и  
маленьком  стулах),  нарушения  в  согласовании  числительных с существительными 
(Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками). Особую сложность для 
детей четвертого уровня речевого развития представляют конструкции с придаточными 
предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил 
далеко - чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок - где 
сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого  котенка - увидели 
котенка, которого долго искали). Лексико-грамматические формы языка у  всех детей 
сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 
количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осуществления 
верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С другой стороны, 
ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 
недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 
второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 
составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При 
рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему 
с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 
предложения. 

Общая характеристика детей с заиканием 
Заикание принято относить к нарушениям темпа и ритма речи, обусловленным 

судорогами мышц речевого аппарата в процессе речи. Степень  выраженности  заикания 
определяется по состоянию речи заикающегося. Лёгкая  степень  -  дети  свободно  
вступают  в общение в любых ситуациях с незнакомыми людьми, участвуют  в  
коллективной  игре, во всех видах деятельности, выполняют  поручения, связанные с 
необходимостью речевого общения. Судороги наблюдаются только в самостоятельной 
речи.  

Средняя  степень - дети испытывают затруднения в общении с незнакомыми 
людьми, отказываются  от  участия  в  коллективных  играх. Судороги  наблюдаются  в  
различных  отделах  речевого  аппарата  во  время  самостоятельной, вопросно-ответной  и  
отражённой  речи.  

Тяжёлая  степень -  заикание  выражено  во  всех  ситуациях  общения, затрудняет  
речевую  коммуникабельность  и  коллективную  деятельность  детей, искажает  
проявление  поведенческих  реакций. 

У детей, страдающих заиканием, при  наличии  нормального  объёма  активного  
словаря  и  достаточной  сформированности  грамматического  строя  речь  изобилует  
вставными  словами  и  звуками: ну, вот, как его, и, э, а и др. В самостоятельных 
развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные, 
приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто их рассказы бывают 
непоследовательными.). 

Заикание сопровождается сопутствующими или насильственными движениями. 
(подергиванием век, морганием, постукиванием пальцами, притоптыванием и т. д.). 

 Дети с заиканием свойственно пользуются краткими ответами. Чаще всего на 
вопросы они отвечают одним словом, что характерно для естественной разговорной речи 
в форме диалога.  

У детей не сформирована способность заниматься одновременно двумя видами 
деятельности, например: рисовать и слушать речь взрослых. Это связано с особенностями 
объема, распределения и переключения внимания детей данного возраста.  

Дети с заиканием  лучше усваивают новый материал (учебный, коррекционный, 
воспитательный), в форме игры. Игра позволяет детям упражняться в правильной речи без 
особого напряжения, в особенности для заикающихся.  
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Для детей характерно восприятие неживых предметов как живых и наделение их 
речью. Чаще всего это проявляется в сюжетных играх с образными игрушками.  

Для детей данного возраста характерна склонность к подражанию. Дети подражают 
взрослым во всем: в манере стоять, садиться, выполнять действия с предметами и 
говорить. Копируя взрослых, они могут дословно повторить не только некоторые их 
реплики, но и их интонацию, жесты, мимику и другие проявления в момент совершения 
речевого акта.  

У детей с заиканием  отмечаются специфические особенности общего  и  речевого  
поведения: повышенная  импульсивность  высказывания  и  в  связи  с  этим  недоучёт  
точного  содержания  речи  собеседника, слабость  волевого  напряжения, замедленное  
или  опережающее  включение  в  деятельность, неустойчивость  внимания, 
несобранность, неумение  вовремя  переключиться  с  одного  объекта  на  другой. 

Всё это проявляется на фоне  быстрой  утомляемости, повышенной  истощаемости  
и  ведёт  к  различным  ошибкам  при  выполнении  заданий. 

Довольно часто заикание осложняется другими речевыми нарушениями, а  именно: 
общее  недоразвитие  речи, фонетико-фонематическое  недоразвитие, дизартрия. 

Трудности  в  обучении  и  воспитании, проявляющиеся  у детей, часто  
усугубляется  сопутствующими  неврологическими  проявлениями. У  большинства  детей  
отмечается  осложнённый  вариант  ОНР, при  котором  особенности  психоречевой  
сферы  обуславливаются  задержкой  созревание  ЦНС  или  негрубым  повреждением  
отдельных  мозговых  структур. Среди  неврологических  синдромов  у  детей  с  ОНР  
наиболее  часто  встречаются: 

- гипертензионно-гидроцефальный  синдром 
- церебрастенический  синдром 
- синдром  двигательных  расстройств  и  т.п. 
Клинические  проявления  данных  расстройств  существенно  затрудняет  

обучение  воспитание  ребёнка. 
При  осложнённым  характере  ОНР, помимо  рассеянной  очаговой 

микросимптоматике,  проявляющейся 
- в  нарушении  тонуса 
- функции  равновесия 
- координации  движений 
- общего  и  орального  праксиса. 
Осознание речевого дефекта, неудачные попытки избавиться от него или хотя бы 

замаскировать порождают у детей различные психологические особенности: уязвимость, 
боязливость, беззащитность, внушаемость, стеснительность вплоть до робости,  
стремление к уединению, логофобия (страх перед речью), чувство угнетенности и 
постоянные переживания за свою речь, расторможенность,  показная разболтанность и 
резкость. 

Попытки замаскировать речевые трудности порождают у детей различные речевые 
и неречевые уловки, которые наблюдаются:  

- в общей моторике (движение руками, ногами, корпусом, головой и т.д.)  
- в речевой моторике (покусывание кончика языка, нижней губы, облизывание губ, 

причмокивание, беззвучное артикулирование звуков и т.д.).  В виде вспомогательных 
звуков, их сочетаний или слов (эмболы): э, и,  ну, вот, да и т.д.  

Заикание оказывает влияние на формирование психомоторных функций, хотя не 
исключена возможность недоразвития двигательной сферы ребенка еще до появления 
заикания, способствующего возникновению дефекта. С появлением заикания 
несформированность моторики проявляется резче и еще более усугубляется.  
Двигательные расстройства выражаются или в форме повышенной моторной 
напряженности, скованности, нарушении плавности, переключаемости движений, 
высокого тонуса мышц, или в форме двигательной расторможенности, беспокойства, 
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хаотичности движений. Отмечается выраженная зависимость моторики от 
эмоционального состояния заикающегося.  

В дошкольном возрасте заикающимся детям свойственны нарушения 
звукопроизношения различного генеза.  Элементы недоразвития речи, а иногда 
несформированность всей речевой функциональной системы встречается у  детей с 
заиканием. Заикание, как правило, возникает в период овладения фразовой речью, 
примерно от двух до четырех лет.  

Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в овладении 
коммуникативной функцией речи. Оно обычно усиливается в ситуации общения и 
ослабевает в условиях речи, обращенной к себе, а не к другим. По-разному протекает 
общение ребенка с взрослыми и детьми, с близкими и незнакомыми, с детьми старше и 
моложе себя, в коллективе или с единичным собеседником. Вне общения ребенок 
полностью освобождается от прерывистой речи. Он не заикается в речи без видимого 
собеседника или с мнимым собеседником, как это бывает в игре, когда ослабевает 
коммуникативная ответственность. 

В Учреждении функционирует 2 группы компенсирующей направленности для 
детей с ТНР от 5 до 7 лет.  
1.5  Планируемые результаты реализации Программы 

Целевые ориентиры реализации АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи 
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 
ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного возраста 

 
Целевые ориентиры освоения Программы детьми  

старшего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
- Взаимодействует со сверстниками в игровой деятельности 
- Проявляет инициативу, активность, способность организовать сверстников 
- Принимает на себя роли, владеет способом ролевого поведения 
- Умеет адекватно оценивать свои возможности и подчиняться игровым правилам в 

дидактических играх 
- Участвует в играх с элементами соревнования 
- Имеет представление о правилах дорожного движения  
- Имеет представление о правилах здорового образа жизни 
- Умеет следить за своим внешним видом, соблюдать правила поведения в 

обществе и за столом 
- Умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников 
- Имеет адекватное представление о собственной гендерной принадлежности 
- Имеет представление об интересах, увлечениях, различных видах деятельности в 

зависимости от пола 
- Умеет использовать в речи существительные, обозначающие предметы бытового 

окружения 
- Использует в речи прилагательные, обозначающие свойства и качества предметов 
- Использует в речи глаголы 
- Умеет использовать в речи наречия, обозначающие взаимоотношения людей, их 

отношение к труду 
- Подбирает несколько прилагательных к одному существительному 
- Подбирает несколько существительных к одному прилагательному 
- Использует в речи слова – антонимы с противоположным значением 
- Использует в речи слова – синонимы со сходным значением 
- Умеет образовывать новые слова разными способами 
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- Употребляет существительные с обобщающим значением 
- Умеет согласовывать существительные с числительными 
- Умеет образовывать однокоренные слова 
- Умеет образовывать глаголы с приставками 
- Правильно употребляет существительные множественного числа в именительном 

и винительном падежах  
- Правильно употребляет глаголы повелительного наклонения 
- Правильно употребляет прилагательные и наречия в сравнительной степени 
 - Правильно употребляет несклоняемые существительные 
- Умеет составлять по образцу простые и сложные предложения 
- Умение пользоваться прямой и косвенной речью 
- Использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения 
- Умеет вести диалог с педагогом, сверстником, участвовать в беседе 
- Умеет составлять рассказ по сюжетной картине 
- Составляет рассказ по серии картинок с последовательно развивающимся 

действием 
- Умеет последовательно и выразительно пересказывать литературное 

произведение 
- Присутствует интонационная выразительность речи 
- Имеет представления о физических свойствах окружающего мира: воды, снега, 

песка, о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 
- Умеет классифицировать предметы, определять материалы, из которых они 

сделаны 
- Имеет элементарные представления о родном городе, его 

достопримечательностях 
- Имеет элементарные представления о родной стране, её столице 
- Имеет представление о видах общественного и специального транспорта 
- Имеет представления о труде взрослых, о профессиях 
- Имеет представление о характерных особенностях смены времен года 
- Умеет разбивать множества на части и воссоединять их 
- Умеет сравнивать предметы по величине, длине, высоте, ширине «на глаз» и 

путем приложения или наложения 
- Умеет различать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал, четырехугольник) 
- Имеет представление о сутках и их составляющих утро, день, вечер, ночь 
- Имеет представление о многообразии и особенностях изобразительных 

материалов 
- Умеет украшать силуэты узорами по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства 
- Умеет работать ножницами, преобразовывать одни фигуры в другие 
- Имеет навык вырезывания из бумаги, сложенной гармошкой, пополам 

(симметричное вырезывание) 
- Использует в аппликации прием обрывания бумаги 
- Создает конструкции по рисунку, теме, условиям 
- Умеет слушать художественное произведение, сопереживать героям 
- Умеет инсценировать и драматизировать художественные произведения, 

выразительно читать наизусть стихотворения 
- Имеет представление о здоровье 
- Понимает, что нужно делать, чтобы быть здоровым 
 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 
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– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 
– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 
– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

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

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

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

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 
– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 
– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 
– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

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

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

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

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

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 
геометрические фигуры; 

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

– определяет времена года, части суток; 
– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 
– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

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

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 
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опыта; 
– владеет предпосылками овладения грамотой; 
– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 
– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

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

– сопереживает персонажам художественных произведений; 
– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 
движения; 

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

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

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

1.6.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Деятельность СП ДС «Жемчужинка» в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» направлена на формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста (ст.64, п.1) в возрасте от 1,6 до 7 лет. Детский сад 
работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели с выходным днями: суббота, воскресенье 
и праздничные дни. В СП ДС «Жемчужинка» функционируют 2 группы компенсирующей 
направленности для детей с ТНР в режиме полного дня. Расположено Учреждение в 
жилом массиве Комсомольского района г. Тольятти. В микрорайоне, где расположен 
детский сад, есть культурно-массовые объекты. В рамках расширения социокультурного 
пространства детского сада заключены договоры социального партнерства с 
учреждениями культуры, общественными организациями.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
представлена парциальными программами:  

Педагогами используются следующие парциальные программы:  
 Л. Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2022. 
Программа способствует формированию у детей элементарных правил безопасного 
поведения в различных ситуациях (в быту, в природе, на улице, с незнакомыми 
людьми) и умению самостоятельно применять их в жизни. 

 Н.В. Нищева. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. – СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2021. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, занимает не 
более 40% от Программы, остальное (60%) – обязательная часть. 

 Л. Л. Тимофеева. «Формирование культуры безопасности». 
Цели и задачи программы 

Формирование у детей элементарных правил безопасного поведения в различных 
ситуациях (в быту, в природе, на улице, с незнакомыми людьми); формирование 
умения самостоятельно применять их в жизни. 
Работа с детьми по формированию безопасного поведения включает решение 
целого комплекса задач: 
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 Воспитывать у детей осознанное отношение к правилам и нормам поведения в 
различных чрезвычайных ситуациях. 

 Формировать представление дошкольника о безопасности поведения в различных 
ситуациях. 

 Учить детей регулировать свои поведенческие реакции. 
 Учить детей выходить из сложных, проблемных ситуаций, не навредив своему 

здоровью и здоровью окружающих; 
  Развивать у детей способности к предвидению возможной опасности и построения 

адекватного безопасного поведения.  
 формировать у детей самостоятельность и ответственность за свое поведение; 
 научить детей выполнять основные правила безопасного поведения: предвидеть 

опасность, по возможности избегать опасности, при необходимости – действовать. 
Принципы и подходы 

Содержание материала программы «Основы безопасности жизнедеятельности 
детей дошкольного возраста» распределено по тематическим блокам: «Ребенок на улице», 
«Ребенок на природе», «Ребенок дома», «Береги здоровье», «Береги ребенка». 

Организация работы строится с учетом принципов, которые взаимосвязаны и 
реализуются в единстве: 

- принцип системности. Работа должна проводиться систематически, весь учебный 
год, при гибком распределении программного материала в течение недели (можно 
выбрать определенный день недели). 

- принцип сезонности. Следует по возможности использовать местные условия, 
поскольку содержание блока «Ребенок и природа» связано с ознакомлением детей с 
природными явлениями. 

- принцип учета условий местности. Формирование опыта взаимодействия с 
окружающей средой, осознания источников опасности. 

- принцип адресного подхода. Учет индивидуальных особенностей группы. 
- принцип интеграции. Содержание тематических блоков может естественно и 

органично интегрировать в целостный педагогический процесс. 
- принцип координации деятельности педагогов. 
- принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и семьи. 
Планируемые результаты программы 
В результате освоения программы воспитанники будут иметь представления:  

- о несовпадении приятной внешности и добрых намерений человека; 
- об опасных ситуациях при контакте с незнакомыми людьми; 
- о нормах поведения при общении с другими дети, в том числе подростками; 
- о нормах поведения в экстремальных ситуациях в быту; 
- о нормах поведения в случае, если ребенок потерялся на улице; 
- о правилах безопасного поведения на улице; 
-о местах на улице, где позволительно играть; 
- о правилах обращения с предметами, несущими в себе опасность; 
- о ценности здоровой пищи;  
- о роли лекарств и витаминов; 
- о пользе овощей и фруктов; 
- о значении крови для живых существ; 
- о способах решения конфликтов и ссор между детьми; 
- о допущении здоровой дозы страха в реально опасных ситуациях. 
-о необходимости следить за своей внешностью. 

знать: 
-домашний адрес и номер телефона; имена и отчества родителей; адрес детского сада; 
-телефоны милиции, скорой помощи, пожарной части; 
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-правила пользования телефоном; 
- правила поведения в ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого 
взрослого; 
- строение человеческого тела и его внутреннее строение; 
- правила уличного движения, перехода улицы в указанных местах, в соответствии со 
световыми сигналами; 
- дорожные знаки для водителей и пешеходов; 
- разные виды транспорта; 
- разные способы проявления заботы о здоровье окружающих. 
- какие действия вредят природе, а какие способствуют ее восстановлению. 
- какие опасности встречаются в природе. 

уметь: 
- применять усвоенные знания и способы деятельности для решения проблемных 
ситуаций; 
- планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 
- соблюдать правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах; 
- различать и называть виды транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный); 
- ориентироваться в окружающем пространстве, обозначать взаимное расположение и 
направление движения объектов; пользоваться знаковыми обозначениями; 
- устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды и 
жизнью живых организмов, бережно относиться к природе; 
- бережно относиться к своему здоровью. 

 Н.В. Нищева. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». 
Цели и задачи программы 

Целью данной Программы является обучение грамоте детей дошкольного возраста 
с 4 до 7 лет. Одной из важнейших задача Программы является профилактика нарушений 
письменной речи у детей в дельнейшем при обучении в начальной школе. 

Задачей Программы можно считать овладение детьми самостоятельной, связной, 
грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 
системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 
готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 
ступенью системы общего образования. 

Принципы и подходы 
Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 
основ культуры личности, дает возможность сформировать у детей все психические 
процессы. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 
 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 
 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 
 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 
 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 
возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
 принцип постепенности подачи учебного материала. 

Выполнение задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 
интеграции усилий педагогов и семей воспитанников. 
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II.Содержательный раздел Программы подготовительной группы 
компенсирующей направленности  «Рыбки» 

 2.1. Обязательная часть 
 Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка с ОВЗ, представленными в пяти образовательных 
областях. 
 Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий 
для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 
гармоничного включения в коллектив сверстников. 
Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 
следующих принципов: 
1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 
2. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 
3. Единство диагностики и коррекции. 
4. Деятельностный принцип коррекции. 
5. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. 
6. Комплексность методов психологического воздействия. 
7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 
8. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности. 
Охарактеризуем основные направления работы, которые выделяются в Программе. 
  
 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых вариативных 
примерных основных образовательных программ дошкольного образования и 
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 
 2.1.1  Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 
обобщения знаний об окружающем.   
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 
увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 
существительными, образованными от глаголов.   
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами 
антонимами и словами-синонимами.   
Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 
использовать слова в переносном значении, многозначные слова.   
Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 
относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 
обозначающими моральные качества людей.   
Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 
оттенками значений.   
Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 
предлогами.   
Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 
наречий, причастий.  Закрепить понятие слово и умение оперировать им.   
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
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Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 
множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 
беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.   
Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 
прилагательные с уменьшительными суффиксами.   
Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.   
Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 
роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным.   
Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 
степень имен прилагательных.   
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 
временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 
времени.   
Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 
демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 
однородными членами.   
Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений 
с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 
следствия, причины.   
Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 
предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 
составления графических схем таких предложений. Закрепить знание некоторых правил 
правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе.   
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 
ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 
Развитие просодической стороны речи   
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 
голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 
форсирования голоса, крика.   
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, 
тихо, шепотом.   
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 
играх.   
Учить говорить в спокойном темпе.   
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.   
Коррекция произносительной стороны речи   
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.   
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 
небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.   
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 
речевой деятельности.   
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 
синтеза   
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 
слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.   
Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 
(слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 
введением их в предложения.   
Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звуко-слоговой 
структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 
предложения.   
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Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 
слогов.   
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза   
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 
Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 
гласные и согласные звуки.   
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 
Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 
образования.   
Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л'], [р], [р']. Сформировать умение 
выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.   
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.   
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать умение 
правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из 
палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина.   
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 
напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  Совершенствовать навык 
осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.   
Закрепить знание уже известных детям правил правописания. Познакомить детей с 
некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). 
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.   
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 
познавательного общения.   
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 
полно или кратко.   
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 
объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.   
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.   
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или 
лица рассказчика.   
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 
числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 
изображенным событием.   

 Образовательная область «Познавательное развитие» 
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать 

глазомер в специальных упражнениях и играх.   
Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку.   
Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 
расположении цветов в радуге.   

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 
использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные 
фигуры.   

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 
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предметов - заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.   
Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.   
Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).  
Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.   

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.   
Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

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

сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.   
Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, 
вечерах досуга, праздниках.   

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 
деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 
самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 
величину, форму.   

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 
Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям 
разных профессий; о бытовой технике.  Учить сравнивать и классифицировать предметы 
по разным признакам.   

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 
изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления 
об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них.   

Систематизировать знания о временах года и частях суток.   
Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.   
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 
количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который 

по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в 
пределах 10.   

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

способами.  Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.   
Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.   
Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета.   
Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, 

длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 
сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 
порядке в пределах 10.   

Учить измерять объем условными мерками.   
Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, 
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цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения.   
Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как 

его разновидностях.   
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и 
обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому.   

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей 
суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как 
неделя, об очередности дней недели.   

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 
действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия 
свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы.   

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.   
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.   
Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать.   
Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления.   
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 

свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе 
производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их 
деятельности.   

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 
Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, 
бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.   

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

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 
орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий.  
Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте.  
Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил 
техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил 
поведения на улице.   

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на 
плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и 
на участке.   

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

учиться в школе.   
Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.   
Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам 
народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, 
происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. Учить 
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находить Россию на глобусе и карте.   
Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.   
Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать 

уважение к ним.   
Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

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

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 
количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете 
предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь 
термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. 
Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение 
раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, 
головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «-», 
«=». Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.   

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

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

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно 
называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.   

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 
геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи 
названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; 

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 
плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, 

справа, выше, ниже, левее, правее.  Сформировать умение создавать простейшие чертежи, 
планы, схемы.   

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 
отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение 
называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени 
(минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. 
Развивать чувство времени. Сформировать умение устанавливать возрастные различия 
между людьми.   

 
 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 
Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих 
ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами 
и способами общения.   

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 
сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их.   
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Учить быть требовательным к себе и окружающим.   
Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.   
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 
Продолжать формирование Я-образа. Воспитывать у мальчиков внимательное 

отношение к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об 
окружающих. Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, 
чувство патриотизма.   

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей самостоятельно 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 
проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 
предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 
отражать в игре окружающую действительность.   

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 
чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 
инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 
поступки товарищей.   

Подвижные игры. Учить детей овладевать основами двигательной и 
гигиенической культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-
соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать 
развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения, 
организованности, чувства справедливости.   

Настольно-печатные дидактические игры. Совершенствовать навыки игры в 
настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры - 
«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в 
игре знания и представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное 
мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и 
дисциплинированность.   

Сюжетно-ролевая игра. Обогащать и расширять социальный опыт детей. 
Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать 
коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно 
организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, 
распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать 
свои действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой сюжет 
путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать 
гуманные чувства к окружающим.   

Театрализованные игры. Развивать умение инсценировать стихи, песенки, 
разыгрывать сценки по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, 
исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. 
Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, 
умение перевоплощаться, духовный потенциал.   

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 
деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности.   

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 
творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно 
относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам.   

Совершенствовать навыки самообслуживания.   
Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 
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порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на 
занятиях, в уголке природы.   

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 
взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; 
делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.   

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на 

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

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 
некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 
переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка).   

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

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, 
имени и отчества родителей.   

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 
Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 
причинять вреда ни им, ни себе.   

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
  ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ  
Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.  

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 
побуждающие детей к хорошим поступкам.   

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в 
любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское 
отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим.   

Воспитывать искренность и правдивость.   
Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению.   
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 
Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 

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

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной 
земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной 
культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа.   

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Подвижные игры. Совершенствовать умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать 
им, справедливо оценивать результаты.   

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 
подвижность, ловкость.   

Настольно-печатные дидактические игры. Совершенствовать навыки игры в 
настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в организации игр, установлении 
правил, разрешении споров, оценке результатов. Развивать концентрацию внимания, 
наблюдательность, память, интеллектуальное мышление.   

Сюжетно-ролевая игра. Совершенствовать умение организовывать сюжетно-
ролевую игру, устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески 
выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими участниками 
игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры.   
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Театрализованные игры. Развивать духовный потенциал, мотивацию 
успешности, умение перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и 
театрализованных представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-
лягушка», «Кот, петух и лиса».   

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 
поручения как можно лучше. Формировать умение работать в коллективе.   

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 
Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное.   

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ,  
В ПРИРОДЕ. 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.   
Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.   
Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  Формировать навыки 

безопасного обращения с бытовыми электроприборами.   
Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными.   
 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 
героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному.   

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

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать 
навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников 
к одному произведению.   

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 
Способствовать выражению эмоциональных проявлений.   

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками 

(4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем 
изучаемым лексическим темам.   

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 
дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.   

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 
разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 
пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 
пространственное расположение, заменять одни детали другими.   

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 
замыслом.  Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги 
вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой 
выкройке.  Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.   

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Рисование. Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в 

рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности на основе 
собственных наблюдений.   
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Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе 
бумаги, движение фигур и объектов.   

Совершенствовать композиционные умения.   
Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 
карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом.   

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, 
учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать 
оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.   

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-
Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество.   

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 
искусства: графике, живописи.   

Аппликация. Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать 
бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 
преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п. ).   

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции 
из геометрических фигур.   

Лепка. Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной 
лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 
конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению из 
различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные 
особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. 
Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки.   

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 
небольшие группы, предавать движения животных и людей.   

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 
животных, птиц по типу народных игрушек.   

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к 

ней.   
Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.   
Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных инструментах.   
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, 

марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.   
Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).   
Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей.   
Пение. Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение 
петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 
второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить 
брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно 
громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать 
формирование навыков сольного пения.   

Музыкально-ритмические движения. Развивать умение ритмично двигаться в 
соответствии с характером музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять 
движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение 
слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения 
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танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с 
приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать 
их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых 
используются эти элементы.   

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 
последовательность танцевальных движений.   

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 
выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 
характером музыки.   

Игра на детских музыкальных инструментах. Отрабатывать навыки игры в 
ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, 
активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, 
одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного 
инструментального музицирования.   

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 
оформления книги. Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные 
средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 
Сформировать умение выразительно декламировать стихи.   

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, 
рассказ, стихотворение).   

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 
данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с 
изменением лица рассказчика.   

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 
театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 
конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения.   

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 
сооружением сообща, следовать общему плану.   

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 
(железная дорога, городской перекресток и т. п.).   

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 
металлическими конструкторами по схеме и инструкции.   

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 
природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного 
материала. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический 

вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 
собственных произведениях. Развивать творческие способности, фантазию, учить 
мыслить неординарно.   

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 
художников, графиков, скульпторов.   

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 
основным стилевым признакам.   

Рисование. Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 
передавать форму, величину, цвет в рисунке.   
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Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в 
сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и 
животных.   

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов 
и оттенков.   

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 
полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов.  
Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.   

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 
коллективных сюжетных рисунков.   

Аппликация. Совершенствовать умение использовать разные приемы 
вырезывания и наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных 
элементов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. 
Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства.   

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать 
умение создавать мозаичные изображения.   

Лепка. Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные 
ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке.  

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов.  
Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок.   
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 
восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 
различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 
Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение 
музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать 
творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый 
музыкальный репертуар.   

Слушание. Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и 
собственные чувства, и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства 
музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и 
правильно называть песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей 
с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию 
произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. 
Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. 
Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).   

Пение. Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 
звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, 
сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен 
различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. 
Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно 
находить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно 
придуманный текст.   

Музыкально-ритмические движения. Учить самостоятельно придумывать и 
находить интересные танцевальные движения на предложенную музыку, 
импровизировать под музыку различного характера, передавать в движении образы 
животных.   

Игра на детских музыкальных инструментах. Воспитывать потребность в 
музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой 
мелодии. Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 
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народные песни, произведения композиторов-классиков.   
Образовательная область «Физическое развитие» 
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 
детей шестого года жизни.   

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 
действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 
ориентировки в пространстве. Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, 
эстафеты.   

Основные движения   
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на 
носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать 
навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 
имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне.   

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в 
колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по 
наклонной доске вверх и вниз на носках.   

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 
скоростью, с изменением скорости, челночного бега.   

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой 
на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 
(расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; 
ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать 
вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 
гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, 
бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 
диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной 
на бок гимнастической лестницы.   

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 
продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги 
врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 
продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 
перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, 
перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, 
мешочки с песком, веревку и т.  

п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, 
спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту 
с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать 
через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной 
ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.   

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 
предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать 
прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 
гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, 
кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, 
зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать 
обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч 
вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя 
руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением 
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шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и 
ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу 
и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях. 
Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 
вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м).   

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические 
упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 
педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с 
помощью выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей 
импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы).   

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по 
одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить 
умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько 
кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по 
порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по 
три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях 
(колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну 
вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на 
вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в 
движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в 
колонне.   

Общеразвивающие упражнения. Осуществлять дальнейшее совершенствование 
движений рук и плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки 
перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения 
руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и 
опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  Учить выполнять упражнения для 
развития и укрепления мышц спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать 
и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на 
уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить 
наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в 
стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги 
к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке.   

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 
приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, 
совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При 
выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, 
стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными 
предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).   

Спортивные упражнения. Совершенствовать умение катать друг друга на санках, 
кататься с горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке 
с разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с 
выполнением поворотов вправо и влево.   

Спортивные игры. Формировать умение играть в спортивные игры: городки 
(элементы), баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).   

Подвижные игры. Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и 
играх-эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры.   

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 
нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в 
организме.  Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 
плоскостопия.  Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 
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физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры 
на прогулке с использованием спортивного оборудования.   

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 
одежды, прически, чистотой рук и ногтей.   

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 
расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.   

Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  Расширять представления о 
строении организма человека и его функционировании.  Расширять представления о 
здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье человека. Формировать 
потребность в здоровом образе жизни.   

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, 

бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 
развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств  

(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 
пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость).   

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 
самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к 
активной двигательной деятельности и потребности в ней.   

Способствовать формированию широкого круга игровых действий.   
Основные движения   
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 
подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 
гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в 
шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать 
ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной 
вперед, притоптывающим шагом.   

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на 
носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в 
колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, 
по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с 
различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить 
бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из 
разных исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; 
бегать на скорость в играх-эстафетах.   

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической 
скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 
остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с 
песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь 
вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной 
вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по 
канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, 
принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки 
в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h 
— 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой 
педагога.   

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных 
способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 
гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по 
гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 
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неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 
способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими 
дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 
наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 
Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и 
спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально 
со страховкой педагога.   

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 
сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной 
ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять 
прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 
последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на 
месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки 
выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с 
разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение 
спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30—
40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную 
скакалки, через большой обруч.   

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов 
катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки 
перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, 
на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли 
его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с 
продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в 
разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в 
вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.   
Строевые упражнения. Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения 
построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в 
полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в 
движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», 
равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 
приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на 
месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям.   

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять упражнения под 
музыку. Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности 
движений. Развивать творчество и воображение.   

Общеразвивающие упражнения. Продолжать разучивать и совершенствовать 
упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, 
стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, 
туловища, ног).   

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 
поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на 
носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения 
согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг 
вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно 
соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»).   

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 
поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или 
держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться 
из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из 
положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; 
прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. 
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Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, 
перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; 
свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.   

Спортивные упражнения. Совершенствовать сформированные ранее и развивать 
навыки езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 
Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с 
невысокой горки на двух ногах.   

Спортивные игры. Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), 
баскетбол (элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки 
игры в настольный теннис (элементы).   

Подвижные игры. Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные 
игры, в игры с элементами соревнования.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Формировать правильную осанку и свод стопы.   
Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 
приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды.   

Программное обеспечение: 
Основная часть:  
- Образовательная программа дошкольного образования «Мир открытий» (научный 

руководитель Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

 - Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/Н.В. Нищева - СПб.: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016. 

Вариативная часть.  Парциальные программы:  
 Программа «Мир открытий». Математика. Л. Г. Петерсон и др. 
 Парциальная образовательная программа математического развития дошкольников 

«Игралочка», Л. Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова 
 Ребенок и окружающий мир. Программа познавательного развития детей 3-7 лет. О.В. 

Бережнова, Л.Л. Тимофеева 
 Наш дом-природа. Программа по экологическому образованию дошкольников Н.А. 

Рыжова  
 Конструирование в детском саду. Парциальная программа «Умелые пальчики» 

И.А. Лыкова 
 Малыши – крепыши. Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет 

В.В.Бойко, О.В. Бережнова 
 «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 в изобразительной деятельности И.А. Лыкова  
 Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова 
 Дорогою добра. Программа социально-коммуникативного развития и социального 

воспитания дошкольников Л.В. Коломийченко 
 Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 

программа Л.Л. Тимофеева 
Использование специальных образовательных программ, специальных 

методических пособий. 

Диагностический 
инструментарий 

1. Диагностика устной речи выпускников логопедических групп. 
Авторы:  Чаладзе Е.А., Федосеева Н.Я., Кокина Н.А., Гулямова О.Н., 
Держаева Е.А., Егорова Е.А., Девяткина С.Ю. (индивидуально) 
2. Заполнение речевой карты для детей с ОНР (старшая, 
подготовительная группа) 



35 

 

 

Перечень 
программ 

1.  Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. В 
соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. — 240 с. 
2. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
старшей группе детского сада для детей с ОНР. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. – 704 с. 
3. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
группе компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР с 6 
до 7 лет (подготовительная к школе группа). – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. – 704 с. 
4. «Говорим правильно в 6-7 лет», в 2-х альбомах, упражнения по 
обучению грамоте детей подготовительной к школе логогруппы/ 
Гомзяк О.С.. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2020. – 32 с. – (Учебно-
методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР 
у дошкольников»). 
5. Специальное и инклюзивное образование в современном детском 
саду. Сборник материалов из опыта работы/ сост. Н.В. Нищева. – 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 
6. Батяева С.В. Альбом по развитию речи для дошкольников. - М.: 
РОСМЭН, 2014. - 96 с.: ил. - (Говорим правильно). 
7. Дети с отклонениями в развитии. Методич. Пособие. (Автор-
составитель Н.Д. Шматко) — М.: «АКВАРИУМ ЛТД», 2001. - 128 С. 
8. Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт: документация, 
планирование и организация работы – М.: Издательство ГНОМ и Д, 
2008. – 160 с. 
9. Комарова Л.А. Автоматизация звука Л (С, СЬ, З, ЗЬ, Ц, Ш, Ж, Ч, 
Щ, Ль, Р, РЬ) в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: 
Издательство ГНОМ, 2014. – 32 с. 
10. Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в считалках: 
пособие для логопедов, воспитателей логопедических групп и 
родителей/ Т.А.Куликовская. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. - 
64 с. 
11. Лазаренко О.И. Артикуляционно-пальчиковая гимнастика. 
Комплекс упражнений/ О.И.Лазаренко. - М.: Айрис-пресс, 2012. - 32 
с.: ил. - (Популярная логопедия). 
12. Свирская Л. Работа с семьей: необязательные инструкции: 
Методическое пособие для работников дошкольных 
образовательных учреждений. - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007. - 176 с. 
13. Скворцова И.В. Программа развития и обучения дошкольника. 
100 логопедических игр. Для детей 4-6 лет. - Спб.: Издательский дом 
«Нева», М.: «ОЛМА-ПРЕСС Образование», 2003. - 240 с. 
14. Филичева Т.Б., Тумаева Т.В.  Дети с фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи. Воспитание и обучение. Учебно-методическое 
пособие для логопедов и воспитателей. – М.: «Издательство ГНОМ 
и Д», 2000. – 80 с. (Практическая логопедия) 

 
2.1.2  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 
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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. Партнерские отношения 
взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 
включение 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 
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый 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. Взрослый 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 со взрослыми 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 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, принимают его таким, каков он есть, избегают 
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 
признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 
истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые 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, взрослые содействуют формированию у него умения 
проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие 
условия: 
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1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 
желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 
соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка 
в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 
деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 
развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, 
уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка 
творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 
ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать 
игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности 
и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 
обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать 
ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело 
до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего 
результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в 
случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если 
ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась 
обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать 
приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 
ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 
ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование приемов 
похвалы, одобрения, восхищения. 
 В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со 
взрослым, ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, 
узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного 
рода вопросы. Важно поддержать данное стремление ребёнка, поощрять познавательную 
активность детей младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, 
направленные на развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, 
обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским 
вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, 
побуждающие ребёнка самостоятельно искать решения возникающих проблем, 
осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет 
особое внимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил 
возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в 
общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в 
двигательной деятельности. 
 С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность 
ребёнка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его 
жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми 
системы разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, 
сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной 
деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и 
познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 
освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к 
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детским вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, 
поддерживать и направлять детскую познавательную активность, уделять особое 
внимание доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает различные 
ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно 
искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует 
развитию у ребёнка умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует 
развитию самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие 
ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского общения, совместной 
деятельности, умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской 
направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о 
животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 
поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть 
достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два 
месяца). 
 Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 
стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические 
условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для 
этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и 
умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет 
стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные 
задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно 
поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к 
таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших 
затруднений. 
 Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 
способов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения 
решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и 
поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, 
педагог сначала стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие 
вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 
поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения 
одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения 
детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а 
также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, 
одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных 
самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления 
кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности 
становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание 
ребёнку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно 
поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень 
чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего 
взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных 
умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 
поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, 
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 
развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог 
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использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой 
замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 
деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 
самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 
необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его 
желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению Р1И1С, обеспечивающей 
поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, 
побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые 
игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 
починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и 
прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 
анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 
радость открытия и познания. 
2.1.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 
 Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 
развития ребенка в период дошкольного возраста. С возрастом число близких взрослых 
увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, они 
вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 
поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы 
сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 
различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 
семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, 
ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья –важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 
получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 
семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем 
в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, 
улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее 
важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в 
работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 
педагогической культуры родителей. Задача педагогов– активизировать роль родителей в 
воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 
ребенка. 
Укрепление и развитие взаимодействия Организации 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. 
Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 
вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 
педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 
Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 
детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 
– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 
участия в жизни ДОО. 
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– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 
– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 
следующие направления: 
– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 
ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка; 
– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 
культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 
личности в семье и детском коллективе. 
– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 
открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях 
и др.);  
Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АООП как в каждой из 
пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором раскрываются 
направления работы дошкольной образовательной организации с родителями. 
Необходимо указать в АООП планируемый результат работы с родителями, который 
может включать: 
– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 
обучения и воспитания; 
– повышение уровня родительской компетентности; 
– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

2.2  Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания и образования 
дошкольников – приоритетная задача работы детского сада. Признавая ведущую роль 
семьи в воспитании и развитии ребенка (ФЗ «Об образовании в РФ», 2012), детский сад 
берет на себя обязательства по психолого-педагогическому сопровождению процесса 
семейного воспитания, создания единого образовательного пространства развития и 
коррекции ребенка. Отношения с семьями воспитанников рассматриваются педагогами 
СП ДО как партнерские, когда и семья, и детский сад несут коллективную 
ответственность за порядок и результаты процесса развития ребенка. 

Взаимодействие с родителями осуществляется по следующим значимым 
направлениям: 

1) Просвещение родителей, направленное на психолого-педагогическую 
поддержку семьи и повышение родительской компетентности. 

2) Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 
физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей. 

3) Создание условий для участия родителей в образовательной деятельности. 
4) Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, 

непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность 
5) Создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, 

связанных с реализацией программы. 
Для решения поставленных задач используются следующие формы и методы работы 

с семьей: 
• индивидуальное и групповое консультирование; 
• просмотр родителями занятий и режимных моментов; 
• привлечение семей к различным формам совместной с детьми или педагогами 

деятельности; 
• анкетирование и опросы родительского мнения; 
• беседы с членами семьи разной тематики; 
• общие и групповые родительские собрания; 
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• совместные досуги, праздничные мероприятия; 
• ведение страничек для родителей на сайте СП ДО и другие. 
Открытость детского сада для семьи, сотрудничество педагогов и родителей в 

воспитании детей, создание активной развивающей среды обеспечивает возможность 
реализации единых подходов к развитию личности ребенка в семье и детском саду.  

С Программой  родители (законные представители) могут познакомиться на 
официальном сайте МБУ «Гимназия № 39» СП ДС «Жемчужинка» 

 
2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы 
 Для достижения задач воспитания в ходе реализации Федеральной программы 
педагог может использовать следующие методы: 

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

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

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

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

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 целесообразно использовать 
комплекс методов. 
 При реализации Федеральной программы педагог может использовать различные 
средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 
- демонстрационные и раздаточные;  
- визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  
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- естественные и искусственные;  
- реальные и виртуальные. 
 Средства, указанные в пункте 20.7 Федеральной программы, используются для 
развития следующих видов деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 
занятий с мячом и другое); 

- предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 
- игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); коммуникативной 

(дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое); 
- познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные 

предметы и оборудование для исследования и образно-символический материал, в том 
числе макеты, плакаты, модели, схемы и другое); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 
аудиокниги, иллюстративный материал); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 
- музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

другое). 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 
дошкольников с ТНР, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 
методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 
пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 
учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 
условий реализации Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, 
особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 
принципами, принимаем во внимание неравномерность психофизического развития, 
особенности речевого развития, значительные индивидуальные различия между детьми, а 
также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников. 
В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной 
основной образовательной программы дошкольного образования для детей, 
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
воспитанников с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей. Примером вариативных форм, способов, методов организации 
образовательной деятельности могут служить такие формы как: образовательные 
ситуации, предлагаемые для группы детей, 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 детей и 
взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 
исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 
образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 
отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 
самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 
осуществляются с учетом базовых принципов, т.е. обеспечивают активное участие 
ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в соответствии со своими 
возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и 
общения и др.  
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В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих 
представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 
представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают 
книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 
познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают 
детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 
явлений, событий.  
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 
планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров, и 
развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 
возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода, а также 
особенности речевого развития детей с нарушением речи.  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
В совокупности, обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем, каждый из видов деятельности имеет свои 
коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что 
дети с ТНР имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные 
непосредственно имеющимися нарушениями. Содержание базовых направлений работы в 
программах воспитания и образования сочетается со специальными коррекционными 
областями. Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 
Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности как сквозных механизмах развития 
ребёнка). Организация деятельности взрослых и детей с ТНР по реализации и освоению 
Программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 
процесса: совместная партнерская деятельность взрослого с детьми и свободная 
самостоятельная деятельность детей. Решение образовательных задач осуществляется как 
в виде образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено 
с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - утренним 
приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 
Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 
деятельности (игровой, продуктивной, двигательной, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 
художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 
методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 
зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 
образовательных и коррекционно-развивающих задач. Специалисты Учреждения 
организуют, проводят и координируют коррекционно-развивающую, коррекционно-
профилактическую и образовательную деятельность.  
Программа воспитания детского сада «Жемчужинка» основана на воплощении 
национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 
образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и 
национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 
базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 
направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 
в рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных 
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отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 
подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 
таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 
отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 
направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 
Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  
 Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 
идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 
представление о человеке. 
 Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребёнка с учётом 
его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 
традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 
российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 
социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 
традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 
Общие задачи воспитания в ДОО: 

4) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 
представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

5) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 
совести; 

6) 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. 

Направления воспитания. 
Патриотическое направление воспитания. 

 Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у 
ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 
творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 
 Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 
воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 
нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, 
своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 
патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 
 Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 
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особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. Работа по 
патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма наследника», 
испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает приобщение 
детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране 
и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает 
развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 
«патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 
благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные 
дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и 
аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, 
края, Отчизны в целом). 
Духовно-нравственное направление воспитания. 

 Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование 
способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 
индивидуально-ответственному поведению. 
 Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно- нравственного 
направления воспитания. 
 Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно- смысловой 
сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой 
общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его 
культурно-историческом и личностном аспектах. 
Социальное направление воспитания. 

 Цель социального направления воспитания - формирование ценностного 
отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить 
общий язык с другими людьми. 
 Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 
направления воспитания. 
 В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 
отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 
нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 
Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению 
невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 
проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско- взрослых и детских 
общностях. 
 Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 
моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 
способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в 
своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 
нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 
Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом 
поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 
культурного поведения. 
Познавательное направление воспитания. 

 Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 
познания. 
 Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 
 В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 
стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 
умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. 
Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 
содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 
деформирует личностное развитие ребёнка. 
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 Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 
целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 
окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 
Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 
отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 
гигиеническими навыками и правилами безопасности. 
 Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 
направления воспитания. 
 Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 
укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 
основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 
социального благополучия человека. 
Трудовое направление воспитания. 

 Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 
трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 
 Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
 Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 
привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 
нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 
Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны 
труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 
формированию ответственности за свои действия. 
Эстетическое направление воспитания. 

 Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у 
ребёнка ценностного отношения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 
воспитания. 
 Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 
окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания 
и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 
развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 
духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка 
отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию 
воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид 
детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

 Целевые ориентиры воспитания. 
1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 
ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного 
возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 
осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 
дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

 
Направление 
воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким 
людям, бережное отношение к живому 
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Духовно- 
нравственное 

Жизнь, 
милосердие, добро 

Способный понять и принять, что такое 
«хорошо» и «плохо». Проявляющий 
сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в 
случае одобрения и чувство огорчения в 
случае неодобрения со стороны взрослых. 
Проявляющий интерес к другим детям и 
способный бесконфликтно играть рядом с 
ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 
Способный к самостоятельным 
(свободным) активным действиям в 
общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему 
миру. Любознательный, активный в 
поведении и деятельности. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 
владеющий основными способами 
укрепления здоровья - физическая 
культура, закаливание, утренняя 
гимнастика, личная гигиена, безопасное 
поведение и другое; стремящийся к 
сбережению и укреплению собственного 
здоровья и здоровья окружающих. 
Проявляющий интерес к физическим 
упражнениям и подвижным играм, 
стремление к личной и командной победе, 
нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 
окружающей обстановке. Стремящийся 
помогать старшим в доступных трудовых 
действиях. Стремящийся к 
результативности, самостоятельности, 
ответственности в самообслуживании, в 
быту, в игровой и других видах 
деятельности (конструирование, лепка, 
художественный труд, детский дизайн и 
другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную 
отзывчивость на красоту в окружающем 
мире и искусстве. Способный к творческой 
деятельности (изобразительной, 
декоративно- оформительской, 
музыкальной, словесно- речевой, 
театрализованной и другое). 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 
программы. 
Направления 
воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 
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Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 
имеющий представление о своей стране - 
России, испытывающий чувство 
привязанности к родному дому, семье, 
близким людям. 

Духовно- нравственное Жизнь, 
милосердие, 
добро 

Различающий основные проявления добра и 
зла, принимающий и уважающий 
традиционные ценности, ценности семьи и 
общества, правдивый, искренний, 
способный к сочувствию и заботе, к 
нравственному поступку. 
Способный не оставаться равнодушным к 
чужому горю, проявлять заботу; 
Самостоятельно различающий основные 
отрицательные и положительные 
человеческие качества, иногда прибегая к 
помощи взрослого в ситуациях морального 
выбора. 

 
Социальное Человек, семья, 

дружба, 
сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои 
действия и поведение; принимающий и 
уважающий различия между людьми. 
Владеющий основами речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, 
умеющий слушать и слышать собеседника, 
способный взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками на основе общих интересов и 
дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в 
самовыражении, в том числе творческом. 
Проявляющий активность, самостоятельность, 
инициативу в познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных видах 
деятельности и в самообслуживании. 
Обладающий первичной картиной мира на 
основе традиционных ценностей. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье,  жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 
основными способами укрепления здоровья - 
занятия физической культурой, закаливание, 
утренняя гимнастика, соблюдение личной 
гигиены и безопасного поведения и другое; 
стремящийся к сбережению и укреплению 
собственного здоровья и здоровья 
окружающих. Проявляющий интерес к 
физическим упражнениям и подвижным 
играм, стремление к личной и командной 
победе, нравственные и волевые качества. 
Демонстрирующий потребность в 
двигательной деятельности. Имеющий 
представление о некоторых видах спорта и 
активного отдыха. 
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Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 
обществе на основе уважения к людям труда, 
результатам их деятельности. Проявляющий 
трудолюбие при выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве. 
Стремящийся к отображению прекрасного в 
продуктивных видах деятельности. 

 
2.4 Направления и задачи  коррекционно-развивающей работы: 
Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей  
а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 
Построение системы коррекционно – развивающей работы в детском саду для детей 

с 4 до 7 лет, предусматривает полную интеграцию действий всех специалистов СП 
детского сада «Жемчужинка» и родителей (законных представителей) дошкольников, учёт 
особенности речевого  и общего развития детей и обеспечение их всестороннего, 
гармоничного развития личности. Общая цель коррекционно-развивающей работы – 
освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 
нормативами. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в рамках подгрупповых и 
индивидуальных занятий.  

Задачи коррекционной работы: 
• Обеспечение своевременного выявления детей с трудностями адаптации, 

обусловленными речевым недоразвитием. 
• Определение особенностей  организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения и степенью его выраженности. 

• Создание условий, сопровождающих освоению детьми с отклонениями в речевом 
развитии основной общеобразовательной программой детского сада. 

• Разработка и реализация коррекционно – развивающей рабочей программы, 
организация индивидуальных и подгрупповых занятий для детей с нарушениями  в 
речевом развитии. 

Разработка индивидуальных программ для дететй с ТНР (ОНР). Оказание 
консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 
речевым недоразвитием по вопросам речевого развития детей. 

2.4.1 Содержание коррекционно - развивающей работы 
Согласно нормативам СП 2.4.3648-20; СанПиН 1.2.3685-21 учитывать требования к 

организации режима дня и учебных занятий, максимально допустимый  объём предельной 
недельной образовательной нагрузки. 

Принципы построения предметного пространства логопедического кабинета: 
- Принцип доступности: материал для игр расположен на нижних полках, материал и 

документация учителя – логопеда – на верхних полках и закрытых шкафах. 
- Принцип системности: материал систематизирован, составлен паспорт кабинета с 

перечислением всего оборудования. 
- Принцип здоровьесбережения: имеется основное и дополнительное освещение над 

зеркалом, проведена пожарная сигнализация, стены кабинета светлого цвета. 
- Принцип учёта возрастных особенностей: размеры мебели, наглядно 

дидактический материал подобраны в соответствии с возрастом детей группы. 
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- Принцип вариативности: наглядно - дидактический материал и многие другие 
пособия многовариантны, в зависимости от возраста детей и коррекционных задач. 

- Назначение логопедического кабинета – создание оптимальных условий для 
коррекционно – развивающей работы с детьми с нарушениями речи. 

Обучение на занятиях - основная форма коррекционно-воспитательной работы с 
детьми, имеющая большое значение для формирования коммуникативной функции речи и 
общей готовности к школе. У дошкольников с речевыми нарушениями проявляются 
особенности в психической деятельности: 

- неустойчивость внимания,  
- пониженная познавательная активность,  
- недостаточная сформированность игровой деятельности. 
Специфика нарушения речи у детей с ТНР (ОНР) состоит в многообразии дефектов 

произношения различных звуков, в вариативности их проявлений в разных формах речи, в 
разной степени несформированности речи, что в целом обуславливает необходимость 
тщательной индивидуально ориентированной коррекции. В связи с этим в программе 
предусмотрены два типа занятий: индивидуальные и подгрупповые. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса 
артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 
звуковой стороны речи. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность 
установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль за качеством 
звучащей речи, скоррегировать некоторые личностные особенности дошкольника: 
речевой негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить невротические реакции. На 
индивидуальных занятиях ребёнок должен овладеть правильной артикуляцией каждого 
изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях, т. е. 
изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким 
образом, ребёнок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Основная цель подгрупповых занятий - воспитание навыков коллективной работы. 
На этих занятиях дети должны научиться адекватно оценивать качество речевых 
высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по 
усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции 
произношения. Большую часть свободного времени дети могут проводить в любом 
сообществе в соответствии с их интересами. 

Занятия предусматривают усвоение произношения ранее поставленных звуков в 
любых фонетических позициях и активное использование их в различных формах 
самостоятельной речи. Одновременно обеспечивается дальнейшее расширение речевой 
практики детей в процессе ознакомления с окружающим миром. Это позволяет 
реализовать коррекционную направленность обучения, предоставить ребёнку 
благоприятные условия для овладения родным языком в индивидуальных и коллективных 
ситуациях общения.  

На занятиях организуются совместные игры дошкольников, обеспечивающие 
межличностное общение, разные виды деятельности для развития  коммуникативной, 
планирующей и знаковой функции речи. 

Цель интеграции и координации специалистов детского сада в рамках единого 
пространства речевого развития ребёнка - обеспечение комплексного взаимодействия 
специалистов для решения индивидуальных проблем речевого развития ребенка. 

 Каждый специалист, вовлеченный в коррекционную работу, в силу своей 
квалификации и статуса определяет: 

• конкретные проблемы, подлежащие коррекции средствами его деятельности; 
• педагогическое заключение на основе общего направления собственной 

деятельности; 
• приоритетные линии взаимодействия с другими специалистами в рамках 

индивидуально - коррекционной работы; 
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• промежуточные и итоговые результаты индивидуально – коррекционной работы. 
Логопед: 
1. Всесторонняя подготовка к коррекционной работе: 
• побуждение интереса к логопедическим занятиям; 
• развитие фонематического восприятия, слухового внимания, памяти в играх и 

специальных упражнениях; 
• формирование и развитие артикуляционной моторики; 
• овладение комплексом пальчиковой гимнастики. 
2. Формирование умений и навыков правильного произношения, устранение 

речевых нарушений; развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные 
артикуляционно и акустически; формирование умений и навыков пользования 
исправленной речью: 

• постановка звуков; 
• автоматизация произношения каждого исправленного звука в слогах; 
• автоматизация произношения каждого исправленного звука в словах; 
•автоматизация произношения каждого исправленного звука в предложениях; 
• дифференциация звуков; 
• автоматизация звуков в спонтанной речи. 
3. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения. 
4. Систематические упражнения на развитие памяти, внимания, мышления на 

отработанном в произношении материале. 
5. Развитие связной речи на базе произношения звуков: 
• лексические и грамматические упражнения; 
• нормализация просодической речи. 
Педагог-психолог: 
• диагностика эмоционально - волевой сферы; 
• обучение детей приёмам мышечного расслабления; 
• выявление факторов, способствующих возникновению и развитию дистрессовых 

невротических состояний у детей; 
• применение психолого – педагогических приёмов, направленных на 

предупреждение нежелательных аффективных реакций у детей; 
• развитие и коррекция когнитивных процессов, влияющих на эффективность 

логопедических занятий; 
• преодоление негативных отношений детей к логопедическим занятиям. 
Воспитатели: 
• контроль за соблюдением единого речевого режима на занятиях; 
• работа по развитию мелкой моторики; 
• выполнение заданий логопеда; 
• создание условий (охранительный речевой режим, правильное отношение к 
ребёнку, повседневная речевая работа с детьми). 
• формирование темпо – ритмической стороны речи; 
• способствование автоматизации звуков посредством специально подобранных 

чистоговорок и потешек. 
Формы работы при интеграции специалистов детского сада в коррекционном 

процессе: консультации; семинары–практикумы; собеседования по подведению итогов 
коррекционно-воспитательной работы и определению перспектив дальнейшей 
деятельности. 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в 
себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 
содержание: 
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- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 
проведение их обследования и подготовку рекомендаций для родителей и педагогов по 
оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 
детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует 
формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками. 

Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной деятельности 
– устранения недостатков в речевом развитии дошкольников, коррекционный процесс 
планируется в соответствии с основными этапами и задачами каждого этапа, что можно 
представить в виде следующей модели: 
 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса 
Этапы Задачи этапа Результат 
 
1 этап 
исходно- 
диагностический 

1. Сбор анамнестических данных 
посредством изучения медицинской и 
педагогической документации ребёнка. 
2. Проведение процедуры психолого-
педагогической и логопедической 
диагностики детей: исследование 
состояния речевых и неречевых 
функций ребёнка, уточнение структуры 
речевого дефекта, изучение 
личностных качеств детей, 
определение наличия и степени 
фиксации на речевом дефекте. 

Определение структуры 
речевого дефекта каждого 
ребёнка, задач 
коррекционной работы. 

 
2 этап 
организационно- 
подготовительный 

1. Определение содержания 
деятельности по реализации задач 
коррекционно-образовательной 
деятельности, формирование подгрупп 
для занятий в соответствии с уровнем 
сформированных речевых и неречевых 
функций. 
2. Конструирование индивидуальных 
маршрутов коррекции речевого 
нарушения в соответствии с учётом 
данных, полученных в ходе 
логопедического исследования. 
3. Пополнение фонда логопедического 
кабинета учебно-методическими 
пособиями, наглядным дидактическим 
материалом в соответствии с 
составленными планами работы. 
4. Формирование информационной 
готовности педагогов ГБОУ и 

Календарно-тематического 
планирования подгрупп. 
занятий; планы 
индивидуальной работы; 
взаимодействие 
специалистов ДОУ и 
родителей ребёнка с 
нарушениями речи. 
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родителей к проведению эффективной 
коррекционно-педагогической работы с 
детьми.  
5. Индивидуальное консультирование 
родителей – знакомство с данными 
логопедического исследования, 
структурой речевого дефекта, 
определение задач совместной помощи 
ребёнку в преодолении данного 
речевого нарушения, рекомендации по 
организации деятельности ребёнка вне 
детского сада. 

 
3 этап 
коррекционно- 
развивающий 

1. Реализация задач, определённых в 
индивидуальных, подгрупповых 
коррекционных программах. 
2. Психолого-педагогический и 
логопедический мониторинг. 
3. Согласование, уточнение и 
корректировка меры и характера 
коррекционно-педагогического 
влияния субъектов коррекционно-
образовательного процесса. 

Достижение определённого 
позитивного эффекта в 
устранении у детей 
отклонений в речевом 
развитии 

 
4 этап 
итогово- 
диагностический 

1. Проведение диагностической 
процедуры логопедического 
исследования состояния речевых и 
неречевых функций ребёнка – оценка 
динамики, качества и устойчивости 
результатов коррекционной работы с 
детьми (в индивидуальном плане).  
2. Определение дальнейших 
образовательных (коррекционно-
образовательных) перспектив детей, 
выпускников ДОУ – группы для детей 
с нарушениями речи.  

Решение о прекращении 
логопедической работы с 
ребёнком, изменении её 
характера или продолжении 
логопедической работы. 

 
Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. Так, 

задача организационно-подготовительного этапа – определение индивидуальных 
маршрутов коррекции речевого нарушения реализуется на протяжении всего учебного 
процесса, вносятся коррективы с учётом наличия либо отсутствия динамики коррекции. 
Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, 
наглядным дидактическим материалом осуществляется в течение всего учебного года. 

Диагностическая работа 
Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с 
каждым ребенком, а также его личных образовательных достижений. То есть 
коррекционно-развивающий процесс организуется на диагностической основе, что 
предполагает проведение мониторинга речевого развития детей-логопатов (первичный, 
итоговый, при необходимости и промежуточный).  

В карте развития дошкольника с нарушениями речи отражаются комплексные 
данные, полученные в процессе изучения ребёнка учителем-логопедом и другими 
педагогами детского сада. 
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Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных планов 
коррекционно-развивающей работы (индивидуальных маршрутов), корректировки 
образовательных задач с учетом достижений детей в освоении программы. 

Коррекционно-развивающая работа 
Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников, имеющих речевые 
нарушения.  

Логопедическая работа осуществляется на индивидуальных, подгрупповых занятиях 
и фронтальных. При комплектовании групп для занятий учитывается не только структура 
речевого нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, 
уровень его работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических 
требований к режиму логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия 
ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация здоровьесбережения по 
охране жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе. 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и 
упражнений, психогимнастических этюдов создаются условия для повышения 
работоспособности детей, преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации 
эмоционального фона, развития мотивации к участию в организованной взрослым 
деятельности и профилактике конфликтов между детьми. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых 
условно выделяются наглядные, словесные и практические. Наглядные методы 
направлены на обогащение содержательной стороны речи, словесные – на обучение 
пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы. Практические методы 
используются при формировании речевых навыков путем широкого применения 
специальных упражнений и игр.  К практическим методам можно отнести метод 
моделирования и метод проектов. 

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по следующим 
основным направлениям: 

 совершенствование мимической моторики. 
 совершенствование статической и динамической организации движений (общая, 

мелкая и артикуляционная моторика). 
 развитие артикуляционного и голосового аппарата; 
 развитие просодической стороны речи; 
 формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов; 
 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи; 
 формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 
 развитие диалогической и монологической речи. 
Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником 

детского сада включает те направления, которые соответствуют структуре его речевого 
нарушения. 
 

Направление  коррекционно- развивающей работы учителя-логопеда детского сада 
Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 
Фонетическое 
недоразвитие речи 

- коррекция звукопроизношения 
 

Фонетико-
фонематическое 
недоразвитие речи 

- развитие фонематического восприятия; 
- совершенствование слоговой структуры слов; 
- коррекция звукопроизношения. 

Нерезко выраженное 
общее недоразвитие речи 

- обогащение словаря; 
- совершенствование грамматического строя; 
- совершенствование связной речи; 
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- развитие фонематического восприятия; 
- совершенствование слоговой структуры слова; 
- коррекция звукопроизношения. 

 
б) механизмы адаптации Программы для детей ОВЗ 
Основные направления механизмов адаптации Программы для детей с ОВЗ: 

- диагностическое. 
- коррекционно – развивающее. 
- консультативное.  
- информационно – просветительское. 
Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с ОВЗ, раннюю диагностику отклонений в 
развитии; 

 - комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 
информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с 
ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных 
особенностей  воспитанников; 

- изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания детей с 
ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 
развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно - развивающая работа включает: 

 - выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ, 
методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

 - организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно – развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 
развития и трудностей обучения; 

 - коррекцию и развитие высших психических функций; 
 - развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения. 
 Консультативная работа включает: 

 - выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

 - консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 
ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ОВЗ; 

 - консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: различные формы 
просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, консультирование, 
анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды,  печатные 
материалы, презентации), направленные на разъяснение участникам образовательного 
процесса - детям с ОВЗ, их родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам. 

2.4.2 Описание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 
детей различных категорий целевых групп обучающихся 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
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создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется 
возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; 
учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 
особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,  ограниченный 
объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 
ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 
необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 
ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 
ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 
Особенности организации предметно-развивающей среды для детей с тяжелыми 
нарушениями речи 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 
области групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 
деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и 
др.), создавать условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, 
так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность 
собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы 
в соответствии со своими интересами.  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 
осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в 
этой деятельности формируются такие важнейшие новообразования дошкольного 
возраста как воображение, произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном 
возрасте начинается активное приобщение детей к жизни общества и формирование таких 
социально значимых качеств как толерантность. Каждая из этих способностей требует 
специфических форм игры и, следовательно, определённых игровых материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  должна 
обеспечивать условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  
деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 
должно быть организовано так, чтобы можно было организовывать различные игры, в том 
числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях 
должны находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-
ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. 
Для осуществления этих видов игры нужны: «признаковые» игрушки, открытые для 
фантазии ребенка, и допускающие различные названия и способ использования 
(способные служить заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие 
куколки (пупсики, солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); 
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пальчиковые куклы и куклы для театра и др. 
Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх 

с правилами. Для этих видов игр нужны: наборы кукол разного пола и размера; кукольная 
мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали 
костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные 
игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные 
возрасту и др. 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми 
и сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) 
общение с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. Это так называемые 
«Игрушки-подружки», способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и 
животные с привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые 
мишки, киски, собачки, куклы, удобные для действий ребёнка и легко «одушевляемые». 
Важные особенности такой игрушки (куклы и животного), – незавершённость, открытость 
для любых превращений, беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны 
ребенка. 

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные моменты 
окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным 
ситуациям; атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели современных 
технических средств; игрушечные машинки разных типов и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС могут 
быть представлены современные полифункциональные детские игровые комплекты 
«Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и 
гигиены», «Азбука железной дороги». Они могут использоваться, исходя из программных 
задач и содержания по направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а 
также в различных образовательных областях в игровой деятельности детей. 

На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и 
совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 
взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 
познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей взрослые создают насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный 
интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 
различными веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-
пространственная развивающая образовательная среда Организации должна обеспечивать 
условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или 
зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 
материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, 
библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 
участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение 
дляречевого,умственного и эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует 
построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него 
формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 
предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 
перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 
знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 
организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением 
речи к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 
конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной 
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развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным 
изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих 
их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и 
картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также 
других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  должна 
обеспечивать условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения 
Организации и прилегающие территории должны быть оформлены с художественным 
вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений 
развития фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-
дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; 
на развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие 
тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к 
объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Для детей с ТНР, имеющими нарушения в координации движений, в Организации 
должна иметься специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными 
видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в 
помещениях Организации должно быть достаточно места для специального 
оборудования. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  Организации 
должна обеспечивать условия для физического и психического развития, охраны и 
укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно 
пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или 
зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания 
и др. 

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития 
общей моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 
развития тонкой моторики.  

В Организации создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья 
детей с ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, 
педагогом-психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и 
профилактических мероприятий. 

В ДОУ представлены кабинеты учителей-логопедов, включающие необходимое 
для логопедической работы с детьми оборудование и материалы: компьютеры, 
специальные компьютерные программы, настенное зеркало, индивидуальные зеркала, 
шпатели, средства для их обработки, пособия для логопедической работы с детьми: 
игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания и 
пр. 

В организации также  представлены кабинеты педагогов, психологов, насыщенных 
оборудованием и дидактическим материалом, обеспечивающим диагностику и коррекции 
психических процессов детей с ТНР. 

В ДОУ создается полифункциональная интерактивная среда. Она требует особой 
структуризации: оборудования, размещенного в специальных помещениях и различных 
помещениях Организации. Это могут быть комнаты, залы, холлы, кабинеты и т. п. 
Независимо от их наполняемости, предметной составляющей и целей работы в них, все 
эти помещения можно условно назвать сенсорными комнатами.   

В Организации  созданы условия для информатизации образовательного процесса. 
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Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях Организации 
имелось оборудование для использования информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, 
интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности может быть 
обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений Организации к сети 
Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-
педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации используется для различных 
целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 
основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 
лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 
связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации ППРОС в семейных условиях родителям (законным 
представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой 
Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и 
общественного воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать 
конструктивному взаимодействию семьи и Организации в целях поддержки 
индивидуальности ребенка с ТНР. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает реализацию 
адаптированной основной образовательной программы, разработанную с учетом 
Программы. 

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за 
Организацией право самостоятельного проектирования развивающей предметно-
пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При 
проектировании РППС Организации должна учесть особенности своей образовательной 
деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, возможности и 
потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и 
других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 
представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 
прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том 
числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 
возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания среды при 
условии учета целей и принципов Программы, этиопатогенетической, возрастной и 
гендерной специфики для реализации основной образовательной программы. В связи с 
этим РППС (ПРОС), обеспечивающая потребности и нужды детей с ТНР может включать: 

Комната психологической разгрузки  
Оборудование к данным комнатам может быть представлено в разных вариантах, 

поскольку на  сегодняшний день возможен широкий ассортимент, ориентируясь на такие 
факторы, как: потребности образовательных организаций, состав обучающихся ( в том 
числе с ТНР) в соответствии с социальным паспортом учреждений, размеры помещений и 
их освещенность и проч. В обобщенном виде оборудование сенсорной комнаты включает 
в себя: 

Мягкую среду, которая представлена мягкими напольными и настенными 
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покрытиями, пуфиками и подушечками с гранулами, креслами-трансформерами, детским 
зеркальными уголком на мягкой платформе, пузырьковой колонной, сенсорной тропой, 
тактильными дорожками для ног, сухим бассейном (с подсветкой или без нее), сухим 
душем и т.п. 

Интерактивное оборудование, к которому относятся различные виды настенных 
или напольных панелей, со световыми и звуковыми индикаторами и подсветкой, а также – 
интерактивные доски и столы.  

Панно и приборы, а также настенные модули для сравнения цветов,  
геометрических форм, величин, развития подвижности рук, развития стереогностического 
чувства и т.п. 

Светильники, прожектора и приборы со световыми и звуковыми эффектами и т.п.  
Дополнительное оборудование, включающие различные типы мобайлов, панно, 

фонтанов, приборов для гидро- и аромотератии и т.д. 
Спортивное оборудование 
Тренажеры детские и подростковые, такие, как: велотренажеры, различные виды 

беговых дорожек и т.п. 
Спортивные комплексы (в различной комплектации и модификации); 
Дополнительное оборудование: маты настенные и напольные, надувные и 

стационарные батуты, полифункциональные многопрофильные модульные комплексы (в 
различной комплектации и модификации), подвесные цилиндры, гимнастические палки и 
гантели, гимнастические скамейки и лесенки с разным количеством ступеней, игровые 
обручи, мячи надувные и резиновые разного размера, веревочные лестницы, различные 
коврики и дорожки  и т.п. 

Компьютерно-аппаратные комплексы для развития моторных возможностей 
разного типа (в том числе, с биологической обратной связью) с соответствующим лингво-
дидактическим обеспечением.Компьютерно-аппаратные комплексы с биологической 
обратной связью не используются для детей с заиканием. 

Столы для механотерапии в разной комплектации. 
Оборудование для игр и занятий 
Наборы для песко-аква терапии: столики-ванны для игр с песком и водой, наборы 

резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п.  
Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного 

конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и состояния  детей) 
и т.п.  

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, 
теневых  и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с 
пластилином и глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п. 

Развивающие и обучающие игры,  различные виды домино, головоломок; игры, 
направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, 
а также – на развитие представлений  об окружающем мире, на формирование 
практических и социальных навыков и умений. 

Игровая среда 
Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, 

глажки, набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п. 
Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора 

инструментов, набора пожарника и полицейского и т.д. 
Качалки, горки, такие, как качалка-улитка, качалка-рыба, горки пластмассовые 

большие и малые, а также раскладные столики, сборные детские  пластмассовые домики,  
палатки и т.п. 

Игрушки: мягкие и твердые,  различного размера, плюшевые  и выполненные из 
различных материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные  (машинки, куклы, мячи, 
кубики, пирамидки). 
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Оборудование логопедического кабинета 
Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 

стеллажи или полки для оборудования; 
Зеркала:   настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и 

средние зеркала по количеству детей; 
 Зонды логопедическиедля постановки звуков, а также вспомогательные средства 

для исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, пластинки 
для миогимнастики и т.д.).Обязательно: средства для санитарной обработки 
инструментов: емкость средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), 
ватные палочки, салфетки, марля и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 
  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой 

структуры слов;  
- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 
словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 
(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, 
одежда, обувь и т.п.),  целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-
действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 
антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 
согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов 
с местоимениями; простые и сложные предлоги;  простые и сложные предложения; 
однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 
обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 
предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 
игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для 
составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, 
скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: 
листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные 
панно, модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 
развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули,  
конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 
схемы слов, контурные, силуэтные, объемные  и др. изображения букв, изображения букв 
со смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций 
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, 

барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, 
обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, 
лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 
Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы 
картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок 
для сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка 
льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка),серии 
сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического мышления. 
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Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  
формирования навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 
Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 
Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 
Символы простых и сложных предлогов. 
Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы 

элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить 
из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 
Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ТНР. 
2.5 Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции СП ДС 

«Жемчужинка». Календарный план воспитательной работы. 
В детском саду «Жемчужинка» образовательная деятельность осуществляется с 

учетом традиционных праздников, событий, мероприятий.  
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 
Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Введение 
похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 
образовательных целей педагогических работников Учреждения и родителей, а также 
преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 
органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Они 
активно воздействуют на формирование личности дошкольника, позволяет ему проявлять 
имеющиеся навыки, умения, творческую инициативу. Подготовка и проведение 
праздничных мероприятий служат нравственному воспитанию детей, формируют у 
дошкольников самостоятельность, культуру поведения. Важное значение при проведении 
праздничных мероприятий, а также при подготовке к ним имеет партнерское 
взаимодействие с родителями. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 
интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка; 
 окружающей природе; 
 миру искусства и литературы; 
 традиционным для общества и государства праздничным событиям; 
 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.); 
 сезонным явлениям; 
 народной культуре и традициям. 
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких  
образовательных областей. 

Календарно-тематическое планирование коррекционно – развивающей работы в 
подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности (по Н.В. Нищевой) 
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Сентябрь 

 

 
1 – 3 неделя. Обследование 
4 неделя. Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью. 

Октябрь  

 

1 неделя. Овощи. Труд взрослых на полях 
2 неделя. Фрукты. Труд взрослых в садах. 
3 неделя. Насекомые. Подготовка насекомых к зиме 
4 неделя. Перелетные птицы, водоплавающие птицы. Подготовка 
птиц к отлету. 

Ноябрь 

 

1 неделя. Поздняя осень. Грибы, ягоды 
2 неделя. Домашние животные и их детеныши. Содержание 
домашних животных. 
3 неделя. Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных 
к зиме. 
4 неделя. Осенние одежда, обувь, головные уборы 
5 неделя. Зима. Зимние птицы. Зимующие птицы. Дикие 
животные зимой. 

Декабрь  

 

1 неделя. Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, 
из которых сделаны мебель. 
2 неделя. Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана 
посуда. 
3 неделя. «Новый год» 
4 неделя «Новый год» (Повторение) 

Январь 

 

1 неделя - зимние каникулы у детей 
2 неделя. Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. 
Трудовые действия. 
3 неделя. Профессии взрослых. Трудовые действия. 
4 неделя. Труд на селе зимой. 

Февраль 

 

1 неделя. Орудия труда. Инструменты 
2 неделя. Животные жарких стран, повадки, детеныши. 
3 неделя. Комнатные растения, размножение, уход. 
4 неделя.  Животный мир морей и океанов. Пресноводные и 
аквариумные рыбы. 

Март 

 

1 неделя. Ранняя весна, весенние месяца. Первые весенние цветы. 
Мамин праздник. 
2 неделя. Наша Родина – Россия. 
3 неделя. Москва – столица России 
4 неделя. «Наш город». 

Апрель 

 

1 неделя. Мы читаем. Знакомство с творчеством С.Я. Маршака 
2 неделя. Мы читаем Знакомство с творчеством К.И. Чуковского 
3 неделя. Мы читаем. Знакомство с творчеством С.В. Михалкова 
4 неделя. Мы читаем. Знакомство с творчеством А.Л. Барто 

Май 

 

1 неделя. Весенние каникулы. 
2 неделя. Поздняя весна. Растения и животные весной. 
Перелетные птицы весной 
3 неделя. Мы читаем. Знакомство с творчеством А.С. Пушкина 
4 неделя. Скоро в школу. Школьные принадлежности 

 
Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций. 

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в 
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первой половине дня, для детей среднего и старшего дошкольного возраста может 
проводиться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно 
художественно-продуктивного или двигательного характера. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в 
дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также строго 
регулируется сочетание видов образовательной деятельности, с целью профилактики 
утомления детей. Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В 
середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 
организуется динамическая пауза. Организованная образовательная деятельность 
физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 
времени, отведенного на образовательную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования конкретное 
содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах 
деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), 
коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 
экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и фольклора, 
самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного 
материала, музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 
театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными движениями). 

Подбор игрушек, материалов и оборудования для организации данных видов 
деятельности детей с ОВЗ в дошкольном возрасте формируется в виде перечней, 
составленных по возрастным группам. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса как одно из 
основных условий реализации адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования ориентировано на возможность постоянного и устойчивого 
доступа для всех субъектов образовательного процесса к любой информации.  

Дошкольные образовательные организации должны реализовывать различные 
программы: коррекционные, программы дополнительного образования. 

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе использования 
разнообразных практических, наглядных и словесных, двигательно-кинестетических 
методов. 

Выделяются следующие формы работы с детьми с ОВЗ: индивидуальные, 
подгрупповые, групповые и фронтальные в соответствие с медицинскими показаниями. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с 
детьми с ОВЗ должна строиться дифференцированно. 

Выделяются следующие формы работы с детьми с ОВЗ: индивидуальные, 
подгрупповые и фронтальные в соответствие с медицинскими показаниями. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с 
детьми с ОВЗ должна строиться дифференцированно. 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи обязательно должны быть 
предусмотрены индивидуальные (подгрупповые, групповые) логопедические занятия, а 
также коррекционно-развивающие занятия с другими специалистами, в том числе, с 
педагогом-психологом. Все занятия, кружковая работа должны носить коррекционную 
направленность, реализуемую дифференцировано в соответствии с рекомендациями 
ПМПК, результатами психолого-педагогической диагностики. Реализация комплексного 
подхода является одним из решающих условий успешности коррекционной работы в 
условиях инклюзивного образования. 
Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 
календарном плане воспитательной работы в ДОО. 



65 

 

 

Календарно-тематическое планирование коррекционно – развивающей 
работы в смешанной группе компенсирующей направленности 

 
Месяц Неделя Тема 
Сентябрь 
 

1 Диагностика 
2 Диагностика 
3 «Давайте познакомимся. Моё тело» 
4 «Здравствуй, Осень золотая» 

Октябрь 
 

1 «Овощи» 
2 «Фрукты» 
3 «Лес. Ягоды-грибы» 
4 «Перелётные птицы» 

Ноябрь 
 

1 «Домашние животные и их детёныши» 
2 «Дикие животные и их детёныши» 
3 «Животные Севера и жарких стран»  
4 «Игрушки» 

Декабрь 
 

1 «Признаки зимы» 
2 «Зимующие птицы» 
3 «Зимние забавы» 
4 «Новый год»  

Январь 
 

1 «Зимние виды спорта» 
2 «ПДД» 
3 «Одежда, обувь, головные уборы» 
4 «Посуда. Продукты питания» 

Февраль 
 

1 «Мебель» 
2 «Наша Армия 
3 «Военные профессии» 
4 «Семья. Здоровье»  

Март 
 

1 «Мамин праздник» 
2 «Женские профессии» 
3 «Ранняя весна. Первоцветы» 
4 Труд людей весной 

Апрель 
 

1 «Космос» 
2 «Рыбы» 
3 «Комнатные растения» 
4 «Школьные принадлежности» 

Май 
 

1 «День Победы» 
2 «Хлеб - всему голова» 
3 «Насекомые» 
4 «Цветы» 

 

Традиции детского сада 

Мероприятие Сроки Участники СП ДО 
День знаний Сентябрь Все воспитанники  
Выставка совместных творческих работ из 
природного и бросового материала «Осенние 
дары» 

Октябрь  Все воспитанники, 
родители и педагоги  

Осенние праздники Октябрь Все воспитанники  
День матери Ноябрь Воспитанники, 
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родители и педагоги 
детей старшего возраста 

Акция «Помоги птицам зимой» Ноябрь Все воспитанники, 
родители и педагоги  

Новогодние праздники Декабрь Все воспитанники  
Выставка совместных творческих работ из 
природного и бросового материала «Мой 
любимый, зимний праздник» 

Декабрь Все воспитанники, 
родители и педагоги  

Зимние каникулы Январь Все воспитанники  
Праздник, посвященный Дню защитников 
Отечества 

Февраль Средние-
подготовительные 
группы 

Широкая Масленица Февраль-март-
апрель 

Все воспитанники, 
родители и педагоги  

Праздник, посвященный Международному 
женскому дню 

Март  2 младшие-
подготовительные 
группы 

Весенние праздники Апрель Все воспитанники  
Выпускной  Май  Подготовительные 

группы 
День защиты детей Июнь Все воспитанники  
Летние каникулы (праздники, развлечения, 
досуги) 

Июнь-август Все воспитанники  
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3. Организационный раздел 
 

 3.1 Обязательная часть 
 
 3.1.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

ТНР. 
В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых 

групп обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их 
в программы психолого-педагогического сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 
2) обучающиеся с ООП: 
- с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 
- обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на 

основании медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным 
наблюдением, в том числе часто болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются 
повышенной заболеваемостью острыми респираторными инфекциями, которые не 
связаны с врожденными и наследственными состояниями, приводящими к большому 
количеству пропусков ребёнком в посещении ДОО; 

- обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, 
развитии, социальной адаптации; 

- одаренные обучающиеся; 
3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные 

таковыми в нормативно установленном порядке; 
4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении 

(безнадзорные, беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в 
нормативно установленном порядке; 

5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов 
риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне 
низкая (завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может 
осуществляться в контексте общей программы адаптации ребёнка к ДОО. В случаях 
выраженных проблем социализации, личностного развития и общей дезадаптации 
ребёнка, его включение в программу КРР может быть осуществлено на основе 
заключения ППК по результатам психологической диагностики или по запросу родителей 
(законных представителей) ребёнка. 

К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети, 
имеющие проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы 
(повышенная возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); 
поведенческие проблемы (грубость, агрессия, обман); проблемы неврологического 
характера (потеря аппетита); проблемы общения (стеснительность, замкнутость, 
излишняя чувствительность, выраженная нереализованная потребность в лидерстве); 
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проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая утомляемость, навязчивые 
движения, двигательная расторможенность, снижение произвольности внимания). 

Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и поведения 
на дошкольном уровне образования: 

- коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-
волевой сферы; 

- помощь в решении поведенческих проблем; 
- формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 
- развитие рефлексивных способностей; 
- совершенствование способов саморегуляции. 
 Включение ребёнка из «группы риска» в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется 
на основе заключения ППК по результатам психологической диагностики или по 
обоснованному запросу педагога и (или) родителей (законных представителей). 

3.1.2 Особенности организациирганизации предметно-пространственной среды. 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 
образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 
воспитательном процессе: 

 знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; компоненты 
среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 
социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

 компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 
безопасность; 

 компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 
совместной деятельности; 

 компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 
радость общения с семьей; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного 
развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту 
знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а 
также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 
здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

 компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в 
культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального 
российского народа. 

Вся среда ДОО должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. При 
выборе материалов и игрушек для ППС СП ДС ориентируется на продукцию 
отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 
соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют 
документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

Материально-технические условия обеспечивают успешную реализацию ФГОС 
ДО. В помещения группы входит: раздевалка, групповое помещение, туалетная комната, 
спальная комната. Занятия музыкой проводятся в музыкальном зале. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС)  обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группового 
помещения, прогулочного участка и материалов, оборудования и инвентаря для развития 
воспитанников, охраны и укрепления их здоровья, учёта психофизических, возрастных и 
индивидуальных особенностей. В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС 
дошкольного образования, РППС содержательно насыщенна, трансформируема, 
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полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 
Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям детей   4 - 6 лет. 

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, 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. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- 
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 
различные составляющие предметной среды, в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре. 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 
сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 
ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Подобная организация пространства позволяет детям смешанной дошкольной 
группы выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 
дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс учетом 
индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса.  

 
3.1.3 Материально-техническое обеспечение Программы детей с ТНР. 

Детский сад «Жемчужинка» обеспечивает материально-технические условия, 
позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи. 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения 
Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 
• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 
• оборудованию и содержанию территории, 
• помещениям, их оборудованию и содержанию, 
• естественному и искусственному освещению помещений, 
• отоплению и вентиляции, 
• водоснабжению и канализации, 
• организации питания, 
• медицинскому обеспечению, 
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
• организации режима дня, 
• организации физического воспитания, 
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• личной гигиене персонала; 
– пожарной безопасности и электробезопасности; 
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

ДОУ  иметет необходимое для всех видов образовательной деятельности 
воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и хозяйственной 
деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 
развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 
игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора 
разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 
особенностей реализации адаптированной основной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 
оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 
образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 
электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 
средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 
оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Воспитание и обучение дошкольников с ОВЗ осуществляют специально 
подготовленные высококвалифицированные кадры: , учителя-логопеды, педагоги-
психологи,  , знающие психофизические особенности детей с ОВЗ с учетом их 
нозологических особенностей и владеющие методиками дифференцированной 
коррекционной работы с ними.  

В штатное расписание Организации, реализующей адаптированные основные 
образовательные программы дошкольного образования для детей с ОВЗдолжны быть 
включены следующие должности: 

 - учитель-логопед – имеет высшее профессиональное педагогическое образование 
в области логопедии:   

- педагогические работники -  воспитатель ,  педагог-психолог,, музыкальный 
руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по физической 
культуре, методист,  - наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим 
образованием по соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 
квалификации) подготовки  имеют удостоверение о повышении квалификации в области 
инклюзивного образования установленного образца.  
 

 
№ 
п/п 

Вид помещения 
социально-бытового 
и иного назначения 

Количество Наименование 
оборудования, ТСО 

Количест
во 
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1. 

Прогулочная  площадка 1 Веранда  
Лавки 
Шкаф для игрушек 
Оборудование  

1 
2 
1 
4 

 
 
 

2. 

Игровая комната 
группы 

1 Стол детский  
Стул детский  
Ковёр 
Модуль «Кукольная 
комната»  
Модуль «Поезд» 
Портативная колонка 
Стеллаж детский 
Модуль «Кафе» 

6 
12 
1 
1 
 

1 
1 
3 
1 

 
3. 

Спальная комната  группы 1 Кровати 
Стул взрослый  
Стол взрослый 
Шкаф для пособий 

12 
1 
1 
1 

4. Умывальная 
 

1 Шкафчики для 
полотенец 

1 

5. Раздевальная комната 1 Шкафы для одежды 
Скамейки 

20 
6 

6 Кабинет логопеда 1 Стол детский  
Стул детский  
Шкаф для пособий 
Компьютер 
 

4 
10 
1 
1 

 
Обеспеченность Программы методическими материалами. 
Обеспеченность методическими материалами обязательной части Программы 

во многом соответствует комплексной образовательной Программе дошкольного 
образования ОП ДО «Мир открытий» по следующим направлениям: 

 
 

Направление 

                   Методические    материалы 

- организация и управление 
дошкольной образовательной
организацией  
-социально-коммуникативное 
развитие 

Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования «Мир открытий»/Под ред. Л.Г.Петерсон, 
И.А.Лыковой. 
Методические рекомендации к комплексной 
образовательной программе дошкольного образования 
«Мир открытий»/Под ред. Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой. 
Педагогическая диагностика к комплексной 
образовательной программе дошкольного образования 
«Мир открытий»/ Под ред. Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой. 
Бережнова О.В. Календарное планирование 
образовательной деятельности по программе «Мир 
открытий». Рабочий план воспитателя. Старшая группа 
детского сада 
Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Оценка 
профессиональной деятельности педагога детского сада. 
Бережнова О.В., Бойко О.Н., Максимова О.С. 
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Интегрированное планирование работы детского сада в 
летний период: методическое пособие 
Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Концепция и 
программа социально- коммуникативного развития и 
социального воспитания дошкольников. Коломийченко 
Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия 
для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному 
развитию. 
Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою 
добра. Занятия для детей 5-6 лет по социально-
коммуникативному развитию. 
Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою 
добра. Занятия для детей 6-7 лет по социально-
коммуникативному развитию. 
Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у 
детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа. 
Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. 
Конспекты современных форм организации детских видов 
деятельности. 
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. 
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. 
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, 
существа, явления. Алябьева Е.А. Поиграем в профессии. 
Книга 1, 2. Занятия, игры, беседы с детьми 5-7 лет 
Алябьева Е.А. Ребенок в мире взрослых. Рассказы о 
профессиях 

- познавательное развитие Лыкова И.А. Парциальная программа «Умные пальчики». 
Конструирование в детском саду. 
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя 
группа. 
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая 
группа. 
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. 
Подготовительная группа. Лыкова И.А. 
Демонстрационный материал «Конструируем в осенний, 
зимний, весенний, летний период» 
Фешина Е.В. Лего – конструирование в детском саду. 
Петерсон Л.Г. Программа дошкольной подготовки детей 3-
6 лет 
«Ступеньки». 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический 
курс математики для дошкольников. Часть 2 (4-5 лет). 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к 
школе. 
Практический курс математики для дошкольников. Часть 
3 (5-6 лет). Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – 
ступенька к школе. 
Практический курс математики для дошкольников. Часть 
4 (6-7 лет).  
Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников. 
Рыжова Н.А. Не просто сказки. Экологические рассказы, 
сказки и праздники 
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- речевое развитие 1 Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 
перераб. и доп. В соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. — 240 с. 
2. Специальное и инклюзивное образование в 
современном детском саду. Сборник материалов из опыта 
работы/ сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 
3. Батяева С.В. Альбом по развитию речи для 
дошкольников. - М.: РОСМЭН, 2014. - 96 с.: ил. - 
(Говорим правильно). 
4. Дети с отклонениями в развитии. Методич. Пособие. 
(Автор-составитель Н.Д. Шматко) — М.: «АКВАРИУМ 
ЛТД», 2001. - 128 С. 
5. Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт: документация, 
планирование и организация работы – М.: Издательство 
ГНОМ и Д, 2008. – 160 с. 
6. Комарова Л.А. Автоматизация звука Л (С, СЬ, З, ЗЬ, Ц, 
Ш, Ж, Ч, Щ, Ль, Р, РЬ) в игровых упражнениях. Альбом 
дошкольника. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 32 с. 
7. Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в 
считалках: пособие для логопедов, воспитателей 
логопедических групп и родителей/ Т.А.Куликовская. - М.: 
Издательство ГНОМ и Д, 2009. - 64 с. 
8. Лазаренко О.И. Артикуляционно-пальчиковая 
гимнастика. Комплекс упражнений/ О.И.Лазаренко. - М.: 
Айрис-пресс, 2012. - 32 с.: ил. - (Популярная логопедия). 
9. Свирская Л. Работа с семьей: необязательные 
инструкции: Методическое пособие для работников 
дошкольных образовательных учреждений. - М.: ЛИНКА-
ПРЕСС, 2007. - 176 с. 
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- художественно-эстетическое
развитие 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 
обучения и развития 2-7 лет «Цветные ладошки». 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 
саду. Средняя группа.  
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 
саду. Старшая группа. 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 
саду. Подготовительная группа. 
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду.  
Колдина Д.Н. Рисование с детьми. 
Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми. 
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Программа. 
Настроения, чувства в музыке. 
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о 
животных и птицах. Радынова О.П. Музыкальные 
шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. 
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка. 
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, 
марш. 

- физическое развитие Бойко В.В., Бережнова О.В. «Малыши – крепыши». 
Программа физического развития детей 3-7 лет. 
Бойко В.В., Бережнова О.В. Физическое развитие 
дошкольников. 
Подготовительная группа. Учебно-методическое пособие к 
образовательной программе «Малыши-крепыши» 
Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном 
детстве. 

- взаимодействие с семьей Тимофеева Л.Л., Королева Н.И. Формирование культуры 
безопасности. Взаимодействие семьи и ДОО. 
Козлова А.В., Дешеулина Р.П. Работа с семьей в ДОО: 
Современные 
подходы. 

- взаимодействие с детьми, 
требующими особых
воспитательных воздействий 

Т.Ф.Баранова, С.М.Мартыненко и др. Специальная 
индивидуальная программа развития для детей с 
нарушением интеллекта. 
О.Е.Потапова. Инклюзивные практики в детском саду. 
Ребенок в интегрированной группе./ Под ред. Микляевой 
Н.В. Дети – билингвы в детском саду./ Под ред. Микляевой 
Н.В. 

3.2 Режим и распорядок дня в дошкольных группах, учебный план, календарный 
учебный график. 
 

РЕЖИМ ДНЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
Компоненты режима 3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Приём детей, осмотр, игры,
самостоятельная деятельность 7.00-8.00 7.00-8.05 7.00-8.15 7.00-8.25 

Утренняя гимнастика. 
Игровая самостоятельная 
деятельность 

8.00 - 8.10 8.05 – 8.15 8.15 – 8.25 8.25 – 8.35 

Подготовка к завтраку. 8.10-8.40 8.15-8.45 8.25-8.50 8.35-8.50 
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Гигиенические  
процедуры 
Совместная деятельность. 
Завтрак 
Подготовка к организованной 
образовательной  
деятельности 

8.40 – 8.50 8.45-8.50 8.50-8.55 8.50-8.55 

Организованная  
образовательная деятельность 
Самостоятельная деятельность

8.50-9.40 8.50-10.00 8.55-10.20 8.55 – 10.40 

Второй завтрак (возможен в 
перерыв между НОД) 

9:20 – 9:30 9:25 – 9.35 9:26 – 9.35 9.27 – 9.35 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка (наблюдение, 
подвижные игры, игры  
сюжетно-ролевого характера, 
индивидуальная  
работа с детьми, 
самостоятельная деятельность  
детей), возвращение с прогулки. 

9.40-11.30 10.00-11.50 10.20-12.10 10.40-12.20 

Подготовка к обеду. 
Гигиенические процедуры 
Совместная деятельность. Обед 

11.30-12.00 11.50-12.20 12.10-12.35 12.20-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.20-15.00 12.35-15.05 12.45-15.15 

Постепенный подъем детей. 
Воздушная  
гимнастика после дневного сна. 
Культурногигиенические 
процедуры  (одевание,  
причесывание). Совместная 
деятельность. 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.10-15.30 15.15-15.35 

Подготовка к уплотненному 
полднику. 
Уплотнённый полдник 

15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.35-15.55 

Организованная 
образовательная  
деятельность  
Игровая самостоятельная 
деятельность детей 

15.50-16.20 15.50-16.20 15.50-16.20 15.55-16.30 

Подготовка к прогулке,
прогулка, возвращение с
прогулки 

16.20-17.30 16.20-17.30 16.20-17.30 16.30-17.50 

Самостоятельная деятельность, 
игры, уход     детей домой 17:30 – 19.00 17:30 – 19.00 17:30 – 19.00 17.50-19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Компоненты режима 3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 
Приём детей, осмотр, игры,
самостоятельная 
деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.05 7.00-8.15 7.00-8.25 

Утренняя гимнастика. 
Игровая самостоятельная 
деятельность 

8.00 - 8.10 8.05 – 8.15 8.15 – 8.25 8.25 – 8.35 

Подготовка к завтраку. 
Гигиенические  
процедуры 
Совместная деятельность. 
Завтрак 

8.10-8.40 8.15-8.45 8.25-8.50 8.35-8.50 

Подготовка к 
организованной 
образовательной  
деятельности 

8.40 – 8.50 8.45-8.50 8.50-8.55 8.50-8.55 

Организованная  
образовательная 
деятельность 
Самостоятельная 
деятельность  

8.50-9.40 8.50-10.00 8.55-10.20 8.55 – 10.40 

Второй завтрак (возможен в 
перерыв между НОД) 

9:20 – 9:30 9:25 – 9.35 9:26 – 9.35 9.27 – 9.35 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка (наблюдение, 
подвижные игры, игры  
сюжетно-ролевого характера, 
индивидуальная  
работа с детьми, 
самостоятельная 
деятельность  
детей), возвращение с 
прогулки. 

9.40-11.30 10.00-11.50 10.20-12.10 10.40-12.20 

Подготовка к обеду. 
Гигиенические процедуры 
Совместная деятельность. 
Обед 

11.30-12.00 11.50-12.20 12.10-12.35 12.20-12.45 

Подготовка ко сну, дневной
сон 

12.00-15.00 12.20-15.00 12.35-15.05 12.45-15.15 

Постепенный подъем детей. 
Воздушная  
гимнастика после дневного 
сна. 
Культурногигиенические 
процедуры  (одевание,  
причесывание). Совместная 
деятельность. 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.10-15.30 15.15-15.35 

Подготовка к уплотненному 
полднику. 
Уплотнённый полдник 

15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.35-15.55 
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Игровая самостоятельная 
деятельность детей 

15.50-16.10 15.50-16.10 15.50-16.10 15.55-16.10 

Подготовка к прогулке,
прогулка, возвращение с
прогулки 

16.10-17.30 16.10-17.30 16.10-17.30 16.10-17.50 

Самостоятельная 
деятельность, игры, уход
детей домой 

17:30 – 19.00 17:30 – 19.00 17:30 – 19.00 17.50-19.00 

Распределение видов образовательной деятельности в рамках учебного плана 
в группах компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста с ТНР (6-7 

лет) (1-3 период) 
 

 
Образовательная 
область 

 
Вид деятельности 

Рекомендов
анное 

количество 
образовател

ьной 
деятельност

и (НОД) в 
неделю по 

возрастным 
групп

ам 
Познавательное 
развитие 

Познавательно-исследовательская 
деятельность* 

3 

Речевое развитие Коррекционно-развивающая деятельность (с 
учителем-логопедом)  

5 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Изобразительная деятельность (рисование, 
конструирование) 

1 

Изобразительная деятельность (лепка,
аппликация) 

1 

Музыкальная деятельность 2 

Физическое 
развитие 

Двигательная деятельность 
 в помещении, 
 на свежем воздухе 

 
2 
1 

Платные образовательные услуги - 
Итого 15 

450 
мин 

 
  Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды 
непосредственно образовательной деятельности. 
   Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими видами 
деятельности. 
  НОД проводится в первую половину дня. 
  Максимально допустимый объем дневной суммарной образовательной нагрузки - 90 
минут, в первую половину дня – 60 минут, во вторую половину дня – 30 минут. 
–НОД «Музыкальная деятельность» – 2 раза. 
–НОД «Двигательная активность» – 3 раза. 
–НОД «Коррекционно-развивающая деятельность (с учителем-логопедом)» – 5 раза. 
–НОД «Познавательно-исследовательская деятельность» – 3 раза (1 раз-окр.мир 
(социальныймир/ природный мир/ПДД) 2 – ФЭМП). 
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–НОД «Изобразительная деятельность» (рисование, конструирование) – 1 раза (в 
чередовании). 
–НОД «Изобразительная деятельность» (лепка, аппликация) – 1 раза 
(в чередовании). 
Максимально допустимый объем суммарной образовательной нагрузки в неделю–не 
более 450 миут 
 
Регламентирование образовательной деятельности и деятельности по дополнительному 

образованию 
(студии, кружки, секции и т.п.) в течение недели, дня для детей дошкольного возраста. 

МБУ «Гимназия № 39» структурное подразделение детский сад «Жемчужинка» 
на 2023 - 2024 учебный год 

Дни недели Подготовительная В группа компенсирующей направлености   
(6-7 лет) «Рыбки»  
(1-3 период) 
Группы компенсирующей направленности 
Время в режиме дня  

Понедельник 1. 8.55– 9.25 
Художественно-эстетическая  деятельность  (Рисование, 

конструирование)/ ОД с учителем-логопедом 
2. 9.35 – 10.05 

ОД с учителем-логопедом/ Художественно-эстетическая  
деятельность  (Рисование, конструирование) 
3. 15.40– 16.05 

Двигательная деятельность (на воздухе) 
ПОУ «Футболята» 19.00 – 19.30 

 
Вторник 1. 8.55– 09.25 

ОД с учителем-логопедом / Познавательная деятельность (ФЭМП) 
2. 9.35 –10.05  
Познавательная деятельность (ФЭМП)/ ОД с учителем-логопедом  
3. 15.40-16.05   

Музыкальная деятельность 
ПОУ «Робототехника» 19.00 – 19.30 

 
Среда 1. 9.00 – 9.30 

Познавательная деятельность (Ознакомление с окружающим 
миром)/ОД с учителем-логопедом 
2. 9.40 – 10.10 

ОД с учителем-логопедом/ Познавательная деятельность 
(Ознакомление с окружающим миром) 
3. 15.40-16.05 
Двигательная деятельность (в физ. зале) 
ПОУ «Шахматы» 19.00 – 19.30                            ПОУ 
«Иголочка»19.00 – 19.30 

 
Четверг 1. 8.55 – 9.25 

Познавательная деятельность (ФЭМП) 
2. 9.35 – 10.05 
ОД с учителем-логопедом  
3. 15.40-16.05 
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Музыкальная деятельность  
ПОУ «Юные ученые»19.00 – 19.30 

 
Пятница 1. 9.00 – 9.30 

Художественно-эстетическая деятельность (Лепка/Аппликация)/ ОД с 
учителем-логопедом  
2. 9.40 – 10.10 

ОД с учителем-логопедом/ Художественно-эстетическая 
деятельность (Лепка/Аппликация) 
3. 15.40 – 16.05 
Двигательная деятельность (в физ. зале) 

НОД 
кол-во/ 
длительность 

5 ООД с учителем-логопедом 
10 ООД*30мин/450 

За 
рамками 

НОД 

5/30 мин. 

Итого: 450 

 
3.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Любая общепринятая норма поведения должна быть осознана и принята человеком - 
только тогда она станет действенным регулятором его поведения. 

Повышенная ответственность педагогического коллектива за полноценное развитие, 
эмоциональное благополучие и жизнь каждого ребенка потребовала работы  по ОБЖ.  

    Реализация содержания программы по формированию основ безопасного 
поведения дошкольников представлена в наиболее приемлемых формах работы с детьми 
дошкольного возраста со второй младшей группы: прогулки, беседы, дидактические игры, 
экскурсии, игры – беседы, игры – инсценировки, развлечения по каждой теме «Ребенок на 
улице», «Ребенок на природе», «Ребенок дома», «Береги здоровье», «Береги ребенка», 
которые проводятся в свободной деятельности детей. 

Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 
парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно 

 
Программа вариативной части ООП 

Направление 
развития 

Наименование 
парциальной или 
авторской 
программы 

Авторы Выходн
ые 
данные 

Рецензент
ы 

Краткая 
характеристика 
программы 

Социально-
коммуникативн
ое 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти детей 
дошкольного 
возраста 

Полынова 
В.К. 
Дмитриен
ко З.С. и 
др. 

240 стр.  Программа 
занятий по 
формированию 
ОБЖ 
дошкольников. 
Конспекты игр, 
бесед, викторин 
и т.п., 
распределенные 
по 
тематическим 
блокам, 
помогут 



80 

 

 

педагогам 
подобрать 
занятие 
соответствующе
го типа для 
дошкольников 
разных 
возрастов. 

   
Структура программы «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста»: 
Содержание материала программы распределено по тематическим блокам: Ребенок 

на улице, Ребенок на природе, Ребенок дома, Береги здоровье, Береги ребенка. 
Реализация содержания программы по формированию основ безопасного поведения 

дошкольников представлена в наиболее приемлемых формах работы с детьми 
дошкольного возраста: прогулки, беседы, дидактические игры, экскурсии, игры-беседы, 
игры-инсценировки, развлечения по каждой теме, которые проводятся в свободной 
деятельности детей. Образовательный материал программы систематизирован и 
представлен в виде перспективных планов с приложением подробных конспектов. 
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