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1.Общие положения 

Адаптированная образовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 1 «Садко» общеразвивающего 

вида» (далее - Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 

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

России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 

регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО) и федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте 

России 27января 2023 г., регистрационный № 72149) (далее – ФАОП ДО), ОП ДО МДОБУ 

«Детский сад №1» 

Программа является документом, в соответствии с которым организация 

осуществляет образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее – 

Организации) 

Программа позволяет реализовать несколько основополагающих функций 

дошкольного уровня образования: 

1) обучение и воспитание ребѐнка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 

соответствующем его возрасту содержании доступными средствами; 

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования, ориентированного 

на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и 

уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

3) создание единого образовательного пространства воспитания и обучения детей от 

рождения до поступления в общеобразовательную организацию, обеспечивающего 

ребѐнку и его родителям (законным представителям) равные, качественные условия 

дошкольного образования, вне зависимости от места проживания. 

 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. (п. 2.11 ФГОС ДО) 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку, которая включает: 

цель и задачи, принципы и подходы к формированию обязательной части Программы, и 

части формируемой участниками образовательных отношений; характеристику 

возрастных особенностей детей данной нозологии; планируемые результаты  освоения в 

виде целевых ориентиров обязательной части Программы и части формируемой 
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участниками образовательных отношений; развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; описание образовательной деятельности части формируемой 

участниками образовательных отношений; формы, способы, методы и средства 

реализации обязательной части Программы и части формируемой участниками 

образовательных отношений. Программу коррекционно-развивающей работы; Программу 

воспитания; описание взаимодействия педагогов с детьми и их семьями.Программа 

определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

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

активности ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Организационный раздел Программы включает организационное обеспечение 

образования обучающихся; психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка; материально – техническое обеспечение Программы; обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания; Организация 

развивающей предметно-пространственной среды В разделе представлены режим и 

распорядок дня, календарный план воспитательной работы, нормативно – правовую 

документацию. 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации Стандарта (п. 2.10 ФГОС ДО): 

Группы Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Соотношение 

частей 

Программы, % 
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Группы 

комбинированного 

вида для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста от 5-7 лет 

ФАОП ДО Приказ 

Минпросвещения 

России от 

24.11.2022 N 1022 

"Об утверждении 

федеральной 

адаптированной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья" 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 

27.01.2023 N 72149) 

 

Парциальная 

программа «Растем со 

СТЕМ» дополняет 

содержание 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие». 

 Программа 

реализуется 

педагогическими 

работниками в 

групповых 

помещениях, в 

детской лаборатории, 

на  территории  

80/20 

детского сада.   

Группы 

компенсирующего  

вида для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста от 5-7 лет 

 

2. Целевой раздел Программы. 

2.1. Пояснительная записка  

Цель реализации Программы - обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с 

ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

реализация содержания АОП ДО; 

коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
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творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) 

и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 

(абилитации), охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ОВЗ; 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

Принципы и подходы к формированию Программы  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

МДОБУ «Детский сад №1 «Садко» и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество МДОБУ «Детский сад №1 «Садко» с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

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

обучающихся: МДОБУ «Детский сад №1 «Садко» устанавливает партнерские отношения 

не только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся 

с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано 

с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. При этом за МДОБУ «Детский сад №1 «Садко» остаѐтся 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: 

географическое месторасположение; социокультурная среда; характеристики 

особенностей развития детей с ТНР дошкольного возраста. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учѐтом ряда факторов (природно-

климатических, экологических, демографических, социальных) влияния внешней среды 

региона, в котором расположено ДОУ, что составляет его специфическую особенность. 

Национально-культурные 

Город Минусинск, в свое время, был объявлен Всесоюзной комсомольской 

стройкой. На строительство ПО «Минусинский электротехнический промышленный 

комплекс» приезжали строители, специалисты из всех уголков бывшего Советского 

Союза. Поэтому г. Минусинск — город многонациональный, в нем проживают люди 

многих национальностей. В связи с другими событиями, происходящими на юге России, 

город пополняется переселенцами и беженцами из Южного региона и Тувы, северных 

районов нашего края. Поэтому одно из приоритетных направлений педагогического 

процесса — воспитание толерантного отношения к людям других национальностей, 

знакомство с национальной культурой нашей Родины. 

Климатические 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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Климат нашего региона — умеренно-континентальный, с холодными зимами, 

поэтому в зимний период используются виды закаливания детей с учетом регионального 

компонента. А резкая смена сезонов оказывает влияние на здоровье чувствительных к 

изменениям климата детей, поэтому режим пребывания детей в ДОУ — гибкий. При 

организации педагогического процесса учитывается состояние здоровья детей, 

используется индивидуальный подход. С учетом выделенных климатических 

особенностей, реализация Программы осуществляется круглогодично с выделением трех 

периодов:  

- первый период: с 01 сентября по 15 мая, для этого периода в режиме дня 

характерно наличие выделенной в утренний отрезок времени образовательной 

деятельности (занятия) в процессе организации педагогом различных видов детской 

деятельности. 

- второй период: с 16 мая по 31 мая, в этот период педагогами групп проводится 

анализ работы за период с 01 сентября по 15 мая, в том числе педагогическая диагностика, 

внутренняя система оценки качества дошкольного образования детского сада.  

- третий период с 01 июня по 31 августа, для этого периода характерно 

преобладание совместной деятельности ребѐнка с педагогом, организуемой педагогами на 

уличных участках, и самостоятельной деятельности детей по их интересам и инициативе. 

Демографические 

В связи с увеличением числа населения в 80-е гг. наблюдался высокий рост 

рождаемости. Поэтому дошкольные учреждения были переполнены детьми, и стал 

наблюдаться дефицит педагогических кадров. В 90-е гг., в период перестройки, в 

дошкольных учреждениях наблюдалась нехватка детей дошкольного возраста. Чтобы 

сохранить педагогические кадры, многие группы закрывались и переоборудовались в 

специальные помещения для занятий театральной деятельностью, познавательным 

развитием и др. В дошкольных учреждениях (по аналогии со школой) появились 

специалисты.  

Социальные 

Социальный статус родителей воспитанников ДОУ разнообразный. При       

планировании педагогического процесса учитывается образование родителей, вид семьи, 

место работы. В настоящее время происходит увеличение количества семей, взявших 

детей под опеку. Низкий уровень доходов некоторых семей воспитанников способствует 

тому, что они не могут выделить средства своим детям на посещение театра, цирка или 

музея.   

Экологические 

Экологической обстановке города наносят вред соседство с Саяно-Шушенской 

ГЭС и Красноярское водохранилище; загазованность воздуха (на каждого третьего жителя 

- 1 машина); плохое качество питьевой воды из-за изношенности очистных сооружений; 

уменьшение зеленой зоны (происходит выпиливание старых деревьев по всему городу); 

загрязнение водохранилища (зарастает сине-зелеными водорослями и в городском 

бюджете нет достаточного количества средств для его очищения). Такая экологическая 

обстановка влияет на здоровье всех жителей города. 

Условия Красноярского края, особенности природы и природных ресурсов, 

культурных ценностей находят отражение в содержании образовательных областей.  Дети 

знакомятся с символикой Красноярска как столицы региона и Минусинска, бытом, 

историей, народными традициями, промыслами, спецификой труда населения, 

достопримечательностями, творчеством художников, писателей, поэтов Красноярского 

края.   
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Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 

известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит 

к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному 

формированию психики. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной). 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

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

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

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

произносимое слово (воробей—ки). В речи детей могут встречаться отдельные 

общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре и 

звуковому составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное 

обозначение предметов и действий почти отсутствует. Дети с тяжелыми нарушениями 

речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных 

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

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

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

стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего 

сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют разными 

словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто 

заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не 

используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание 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 . В речи преобладают 

односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к 
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сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые 

дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным 

составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова 

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

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития(по Р.Е. Левиной). 

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

за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 

наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять 

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

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

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

сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей 

встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по 

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

неудачными. Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы — в инфинитиве или в форме 3го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в 

числе и роде. Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также 

аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 

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

единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 

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

глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. Прилагательные 

используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не 

согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи 

детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был 

елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки 

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

неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на...на...стала 

лето...лета...лето). Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает 

формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о 

хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень 

отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 

звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. Понимание речи детьми улучшается, 

расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические 

формы, но это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, мужского и 

женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 

начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует 

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

в хорошо знакомых ситуациях. Звукопроизношение у детей значительно нарушено. 

Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В 

то же время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 

определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно 
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произносимых звуков в детской речи достигает 16-20. Нарушенными чаще оказываются 

звуки [С], [С'], [З], [З'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'], [Г], [Г']. Для детей 

характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение 

слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они 

правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в 

то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих 

случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения при 

воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой 

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

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

повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто 

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у 

детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи 

часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах 

дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или 

опускают их совсем: голова —ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по 

сравнению с двусложными более выражены. Четырех, пятисложные слова произносятся 

детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед —сипед, 

тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко 

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

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

усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение 

ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива 

понимается как грибы, шерсть какшесть).  

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

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти 

не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное употребление 

некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный 

предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 

составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети 

прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто 

отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 

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

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

глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). 

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

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 
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Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые 

предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются 

значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, 

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

между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и 

тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. 

Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей 

третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают 

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

согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. 

Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных 

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

рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — 

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

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет 

мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он 

греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов 

(сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное 

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у детей 

сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто 

словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко используются 

суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образование слов 

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

смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный 

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

дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто 

и полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при 

построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов 

в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 

отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц ). У большинства детей 

сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры 

слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и 

синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети 

пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, 

слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. Понимание 

обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание 

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

недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, 

связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также 

тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 
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пространственные отношения. Нарушение звукослоговой структуры слов проявляются у 

детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно 

удерживать в памяти.  

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. Филичевой) 

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

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь — 

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

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

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

нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью 

звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем 

незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого развития 

имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный 

предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных 

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

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

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

предметов дети используют типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, 

перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном 

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

быстрый). В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 

достаточная сформированность лексических средств языка и умения устанавливать 

системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно 

легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер 

предмета (большой — маленький), пространственную противоположность (далеко — 

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

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

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

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

немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). Недостаточный уровень 

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 уменьшительноласкательных суффиксов (гнездко — 
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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).  

2.2.Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к 

концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений, обучающихся на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

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

личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

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

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

2.3.Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов  

       Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

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

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребѐнка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, 

содержание и организацию образовательной деятельности.  

      Педагогическая диагностика является основой для целенаправленной деятельности 

педагога, начальным и завершающим этапом проектирования образовательного процесса 

в дошкольной группе. Ее функция заключается в обеспечении эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

      Цели педагогической диагностики, а также особенности еѐ проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках 

педагогической диагностики. Вопрос о еѐ проведении для получения информации о 

динамике возрастного развития ребѐнка и успешности освоения им Программы, формах 

организации и методах решается непосредственно ДОО.  

       Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО:   

планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры 

дошкольного образования и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства;  

целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;  
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освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. 

      Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических 

действий и осуществляется их дальнейшее планирование. Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 2) оптимизации работы с группой детей.  

      Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных 

особенностях развития ребенка. На основании этой информации разрабатываются 

рекомендации для воспитателей и родителей (законных представителей) по организации 

образовательной деятельности, планированию индивидуальной образовательной 

деятельности.  

     Педагогическая диагностика проводится в начале и в конце учебного года. Сравнение 

результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную 

динамику развития ребенка. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

детей проводится в произвольной форме на основе малоформализованных 

диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов 

детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и др.), 

специальных диагностических ситуаций. При необходимости используются специальные 

методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития.  

     Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя 

педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка в естественных 

условиях, в разных видах деятельности, специфичных для детей раннего и дошкольного 

возраста. Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребенка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на 

разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. 

Педагог может установить соответствие общих планируемых результатов с результатами 

достижений ребенка в каждой образовательной области.  

      В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления каждого 

показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота 

проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. 

Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и 

ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении 

субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии.  

     Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог 

выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения 

является карта развития ребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, отразив 

показатели возрастного развития ребенка, критерии их оценки. Фиксация данных 

наблюдения позволят педагогу отследить, выявить и проанализировать динамику в 
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развитии ребенка на определенном  возрастном этапе, а также скорректировать 

образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка 

и его потребностей.  

      Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, 

которые позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и 

др.  

     Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по 

лепке, построек, поделок и др.). Полученные в процессе анализа качественные 

характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной 

деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.).  

      Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно-

развивающую среду, мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, 

составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс.  

      При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической 

помощи. 

      Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагоги выстраивают взаимодействие с детьми, организует предметно-

развивающую среду, мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, 

составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

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

начале учебного года и в конце) . 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МДОБУ «Детский 

сад №1 «Садко» по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 2, а 

также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МДОБУ «Детский сад №1 «Садко» заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую 

очередь на оценивание созданных МДОБУ «Детский сад №1 «Садко» условий в процессе 

образовательной деятельности. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МДОБУ «Детский сад №1 «Садко» на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ; 

не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с 

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

качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы МДОБУ 

«Детский сад №1 «Садко» должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень 

развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Программа предоставляет МДОБУ «Детский сад №1 «Садко» право самостоятельного 

выбора инструментов педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях современного 

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

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

организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ на уровне МДОБУ «Детский сад №1 «Садко» 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 

страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся 

с ОВЗ на уровне МДОБУ «Детский сад №1 «Садко» должна обеспечивать участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную 

задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

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

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

внутренняя оценка, самооценка МДОБУ «Детский сад №1 «Садко» 

внешняя оценка МДОБУ «Детский сад №1 «Садко», в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 

задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Цель и задачи реализации Программы в части формируемой участниками 

образовательных отношений 

Вариативная часть образовательной программы дошкольного образования МДОБУ 

«Детский сад №1»  представлена программой «Растем со СТЕМ»,  разработанной рабочей 

группой педагогов МДОБУ «Детский сад №1» с учетом особенностей образовательного 

учреждения, образовательных потребностей воспитанников и запросов родителей. 

Программа направлена на формирование основ научно-технического творчества и 

развитие интеллектуальных способностей дошкольников в условиях STEM-лаборатории в 

дошкольной образовательной организации. 

Цель Программы - развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного  

возраста в процессе познавательно-исследовательской деятельности и вовлечения их в 

научно – техническое творчество на  этапе старшего дошкольного возраста  средствами 

STEM- образования. 

Программа «Растем со СТЕМ» имеет модульный подход к структуре, для 

обучающихся детей с задержкой психического развития включает два образовательных 

модуля: 

- «Экспериментирование с живой и неживой природой. Мы исследователи»; 

- «Робототехника. Электроконструирование». 

Задачи образовательных    модулей: 

1.Образовательный модуль «Юные 

исследователи» 

 

-формировать представления об 

окружающем мире в опытно- 

экспериментальной деятельности; 

-формировать экологическое сознание; 

-помочь осознать единство всего живого 

в процессе наглядно-чувственного    

восприятия. 

2.Образовательный модуль 

«Электроконструирование. 

Робототехника» 

 

-формировать основы технического 

мышления у дошкольников через 

электроконструирование; 

-познакомить с  природой 

электрического тока и показать основные 

приемы и правила работы с 

электричеством; 

-научить составлять электронную схему 

на конструкторе, осуществлять 

построение по схеме, знать элементы 

конструктора, принцип работы 

устройства по схеме, составлять 

программы для устройства по схеме, 

уметь изменять алгоритм программы по 

заданию; 

-развивать способность к практическому 

и умственному экспериментированию, 

обобщению, установлению причинно-



 
 
 

22 
 

следственных связей, речевому 

планированию и речевому 

комментированию процесса и результата 

собственной деятельности; 

-развивать у детей познавательную 

активность и интерес к техническому 

творчеству; 

-формировать основы 

программирования; 

-учить обрабатывать  информацию; 

-познакомить с   универсальными 

знаковыми системами (символами) и 

научить  ими  пользоваться; 

-развивать  логическое  и 

алгоритмическое мышление; 

-развивать способности к 

конструированию и моделированию; 

-развивать способности к 

абстрагированию и нахождению 

закономерностей; 

-развивать способности к оценке 

процесса и результатов собственной 

деятельности. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы в части формируемой 

участниками образовательных отношений 

Принципы  значимы в равной степени и для обязательной части Программы, и для 

части формируемой участниками образовательных отношений. 

Можно выделить подходы STEM- образования, которые подчѐркивают его 

преимущества, а именно: 

1.Проектная форма организации образовательного процесса, в ходе которого дети 

объединяются в группы для совместного решения образовательных задач; 

2.Практический характер образовательных задач, результат решения которых 

может быть использован для нужд семьи, группы, детского сада, города и т. п.; 

3.Межобразовательный характер обучения: образовательные задачи 

конструируются таким образом, что для их решения необходимо использование знаний 

сразу нескольких образовательных областей или направлений. 

4.Развитие интеллектуальных способностей в процессе познавательно- 

исследовательской деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество 

направлено на формирование не только компетенций, специфичных для этих видов 

деятельности, но и комфортного самоощущения в современном мире, создание в будущем 

условий для высокого качества жизни. 

5.Развитие критического мышления рассматривается как трѐхступенчатый 

процесс, направленный на формирование: 

-умений получать необходимую информацию; 

-умений еѐ анализировать; 
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-умений применять полученную информацию в практической деятельности. 

6.Формирование навыков коллективной работы в синтезе с индивидуализацией 

образования заключается в умении: объединять индивидуальные интеллектуальные 

алгоритмы для достижения общих целей; договариваться, правильно задавать вопросы, 

аргументировать логически обоснованными фактами и т. д., то есть формирует культуру 

дискуссии и навык «сублимированного вывода». Общий положительный результат 

формирует уверенность в собственных силах и ощущение эффективности работы в 

команде. Кроме того, в процессе коллективной деятельности воспитывается ценностное 

отношение, как к процессу, так и к результатам труда, как общего, так и каждого 

участника. 

 

Планируемые результаты реализации Программы в части формируемой 

участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения модуля «Юные исследователи»: 

Возможные достижения ребенка  6 

годам  

Возможные достижения ребенка на  

этапе завершения образования по 

программе 

-Ребенок умеет определять способ 

получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями 

деятельности 

 

-Ребенок умеет использовать 

обобщѐнные способы обследования 

объектов с помощью специально 

разработанной системы сенсорных 

эталонов, перцептивных действий, сам 

выбирает их в соответствии с 

познавательной задачей 

 

-Ребенок проявляет интерес к 

экспериментированию, обобщению; 

 

-Ребенок умеет самостоятельно 

устанавливать связи и отношения между 

системами объектов и явлений с 

применением различных средств; умеет 

определять характер действий 

экспериментального характера, 

направленных на выявление скрытых 

свойств объектов 

 

-Ребенок умеет устанавливать 

причинно-следственные связи, планирует 

собственную деятельность, умеет 

рассказать о собственном замысле, 

деятельности и продукте (результате) 

собственной деятельности; 

 

-Ребенок умеет самостоятельно 

действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель; составлять 

соответствующий собственный алгоритм; 

корректировать свою деятельность 

 

-Ребенок умеет группировать 

предметы; 

 

-у ребенка развиты 

коммуникативные умения: слышать и 

слушать, договариваться, оказывать при 

необходимости помощь, оценивать свою 

работу  

 

 -Ребенок владеет сериацией и -у ребенка выражена способность к 
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классификацией предметов и явлений по 

нескольким признакам. 

практическому и умственному 

экспериментированию, обобщению, 

установлению причинно-следственных 

связей, речевому планированию и речевому 

комментированию процесса и результата 

собственной деятельности; 

 -ребенок  проявляет  

осведомленность в разных сферах жизни 

 

Планируемые результаты освоения модуля «Робототехника. Основы 

программирования»: 

Возможные достижения ребенка  6 

годам  

Возможные достижения ребенка на  

этапе завершения образования по 

программе 

- Ребенок обладает начальными 

знаниями и элементарными представлениями 

о робототехнике, знает компьютерную среду, 

включающую в себя графический язык 

программирования; демонстрирует 

технические возможности роботов;  

- Ребѐнок проявляет интерес к технике, 

развиты инженерные и вычислительные 

навыки;  

- Ребенок проявляет инициативу и 

самостоятельность в среде 

программирования мини-роботов Bee-Bot 

"Умная пчела", 

познавательноисследовательскую и 

техническую деятельности;  

- Ребенок способен выбирать 

технические решения, участников команды, 

малую группу (пару);  

- У ребѐнка в соответствии с возрастом 

развиты психические познавательные 

процессы: прединженерное мышление, 

различные виды памяти, внимание, 

зрительное восприятие, воображение;  

- Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к 

программированию к разным видам 

технического труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

 - Ребенок активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместном программировании, имеет 

навыки работы с различными источниками 

информации;  

- Ребенок владеет разными 

формами и видами творческо-технической 

игры, знаком с основными компонентами 

программирования мини-роботов Bee-Bot 

"Умная пчела"; видами подвижных и 

неподвижных соединений в конструкторе, 

основными понятиями, применяемые в 

робототехнике различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  

- Ребѐнок достаточно 

самостоятельно решает технические 

задачи в процессе работы, умеет работать 

по образцу и по правилу; показывает 

позитивную мотивацию к учебной 

деятельности;  

- У ребѐнка в соответствии с 

возрастом развиты психические 

познавательные процессы: 

прединженерное мышление, различные 

виды памяти, внимание, зрительное 

восприятие, воображение  

- Ребѐнок умеет создавать, 

обобщать и использовать продукт 

деятельности (программу для робота);  

- Ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, способен 

объяснить техническое решение, может 

использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, может давать 

определения понятиям, строить 

умозаключения, аргументированно 

доказывать свою точку зрения, 

объективно оценивать свою работу и 
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- Ребенок способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  

- Ребѐнок умеет общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в 

паре, уважать мнение и желания других. 

работу сверстника;  

- У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика, он может 

контролировать свои движения и 

управлять ими при работе с мини-роботом 

Bee-Bot "Умная пчела";  

- Ребенок способен к волевым 

усилиям при решении познавательных 

задач, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в 

техническом соревновании, в отношениях 

со взрослыми и сверстниками;  

- Ребенок проявляет интерес к 

исследовательской и творческо-

технической деятельности, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать 

объяснения техническим задачам; склонен 

наблюдать, экспериментировать;  

- У ребѐнка развиты 

положительные чувства при достижении 

поставленной цели; показывает 

самостоятельную познавательную 

активность и мыслительную деятельность. 

 

Планируемые результаты освоения модуля «Электроконструирование». 

Возможные достижения ребенка  6 

годам  

Возможные достижения ребенка на  

этапе завершения образования по 

программе 

-Ребенок умеет организовывать 

рабочее место;   

-Ребенок соблюдает технику 

безопасности при выполнении практико-

ориентированных заданий;  

Ребенок знает основные элементы 

электрических схем и способы их 

обозначения;   

-Ребенок умеет работать по образцу, 

алгоритму. 

 

-Ребенок умеет осуществлять 

компьютерное моделирование с помощью 

современных программных средств; 

умеет обращаться с управляемыми 

машинными конструкторами;  

-Ребенок умеет работать по образцу, 

алгоритму;  

Ребенок умеет работать в команде 

над решением поставленной задачи 

(коллективный труд) 

-Ребенок умеет творчески подходить 

к проблемным ситуациям (проводить 

эксперимент для построенных моделей);  

-Ребенок знает возможности 

цифровых датчиков и сенсорных сетей для 

выполнения поставленных задач. 

-Ребенок знает  и умеет пользоваться 

универсальными знаковыми системами.  
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Содержание и планируемые результаты Программы части формируемой 

участниками образовательных отношений не ниже соответствующих содержания и 

планируемых результатов Федеральной программы. 

 

 

3. Содержательный раздел  

В содержательном разделе Программы представлены (п. 11.1. ФАОП ДО): 

Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ЗПР в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития и в части формируемой участниками 

образовательных отношений,  с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся с ЗПР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов и 

в части формируемой участниками образовательных отношений; 

Описание особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, способы и направления поддержки детской инициативы и в части формируемой 

участниками образовательных отношений; 

Описание взаимодействия педагогических работников с детьми; 

Описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР; 

Программа воспитания. 

Способы реализации образовательной деятельности (п. 11.2. ФАОП ДО) 

определяются климатическими, социально-экономическими условиями субъекта 

Российской Федерации, местом расположения Организации, педагогическим коллективом 

Организации. При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования обучающихся с ТНР и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 

неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития 

обучающихся с ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО 

для обучающихся (п. 11.3 ФАОП ДО), обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей. 

Учебный год начинается с 1 сентября и длится 9 месяцев. Как правило – вторая, 

третья неделя сентября отводиться всеми специалистами для углублѐнной диагностики 

развития детей, сбор анамнеза, планирования индивидуальной работы с детьми, 
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обсуждения и составления со всеми специалистами плана работы на год. Итоговая 

диагностика проводится во второй половине апреля. 

 

3.Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным 

областям 

3.1.1. В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 

другими детьми; 

становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим 

работником, 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. 

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

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

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

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

игра; 



 
 
 

28 
 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с 

ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений, обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; 

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство 

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

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

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

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

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

группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 

педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: 

о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У 

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в 

условиях поведения с посторонними людьми. 
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В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, 

создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, 

а также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

3.1.2 В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

формирования познавательных действий, становления сознания; 

развития воображения и творческой активности; формирования первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях); 

формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. 

При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области "Познавательное развитие" в этот период обеспечивает развитие 

у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и об окружающем мире; 
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формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

3.1.3 В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

овладения речью как средством общения и культуры; 

обогащения активного словаря; 

развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развития речевого творчества; 

развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития обучающихся, 

в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ и 

других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 
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элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития 

фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 

обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 

Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается 

составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в 

различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных 

игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные 

ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 

создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

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

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

детьми, вербально дополняя их. В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения 

литературных произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, 

вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту 

работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей 

развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 

занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

3.1.4. В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 
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развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности 

в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-

творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

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

более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На 

этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и 

творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 

отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 

свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с 

детьми: создание "портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

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

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 
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процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, 

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности 

(лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется 

средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-

логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных 

занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

3.1.5. В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 
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организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. 

Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных 

мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у 

ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические 

работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, занятиям 

на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуждают 

обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 

в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, 

ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 

играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе 

содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и 

воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная 

части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 
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физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная 

часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями 

логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, 

различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в 

бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические 

работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных 

праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей 

в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. 

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, 

уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 

уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 
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В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с ТНР 

о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных 

представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить 

обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о 

целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут 

воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для 

здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью "Социально-коммуникативное развитие", формируя 

у обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, 

как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы 

обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника на 

помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

3.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, в части формируемой участниками образовательных отношений, 

представленными в образовательных модулях  

Описание образовательной деятельности в соответствии с целями и задачами 

STEM-образования, представленными в образовательных модулях 

Программа «Растем со СТЕМ», как программа вариативной части, реализуется в 

совместной образовательной деятельности в форме образовательных ситуаций: 

развивающих занятий, мастер классов, дидактических играх и других совместных 

дидактических формах. 

Программа программ «Растем со СТЕМ» состоит из образовательных 

модулей: 

Модуль ОО  

Образовательный модуль 

«Экспериментирование с 

живой и неживой природой. 

Юные исследователи» 

 

-содержание образовательного 

модуля «Юные исследователи»  

организовано как системная 

опытно-экспериментальная 

деятельность в условиях детской 

лаборатории, является 

дополнением, расширением 

образовательной области 

С планированием 

можно ознакомиться в 

программе «Растем со 

СТЕМ» на сайте 

МДОБУ «Детский сад 

№1» в разделе 

образование. 
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«Познавательное развитие» 

 

Образовательный модуль 

«Робототехника. 

Электроконструирование» 

-содержание образовательного 

модуля «Робототехника» и 

«Электроконструирование»  

предполагает активную 

познавательно-

исследовательскую деятельность 

и научно-техническое творчество 

с имеющимся оборудованием: 

программируемые роботы Bee-

Bot и электронные конструкторы 

«Знаток», является дополнением, 

расширением образовательной 

области «Познавательное 

развитие»;  

 

С планированием 

можно ознакомиться в 

программе «Растем со 

СТЕМ» на сайте 

МДОБУ «Детский сад 

№1» в разделе 

образование. 

Содержание используемых  модулей является дополнение и расширение 

образовательной области познавательное развитие  в основной части образовательной 

программы: 

-содержание образовательного модуля «Робототехника» и «Электроконструирование»  

предполагает активную познавательно-исследовательскую деятельность и научно-

техническое творчество с имеющимся оборудованием: программируемые роботы Bee-Bot 

и электронные конструкторы «Знаток»;  

-содержание образовательного модуля «Юные исследователи»  организовано как 

системная опытно-экспериментальная деятельность в условиях детской лаборатории; 

Содержание двух и даже нескольких образовательных модулей может быть 

интегрировано на одном занятии, например: электроконструирование и робототехника. 

Каждый модуль направлен на решение специфичных задач, которые при комплексном их 

решении обеспечивают реализацию целей STEM- образования: развитие 

интеллектуальных способностей в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности и вовлечения в научно- техническое развитие детей дошкольного возраста. 

Образовательный модуль «Юные исследователи» 

Образовательный модуль  представлен методическими рекомендациями с 

одноименным названием автора О. А. Зыковой. Знакомство ребенка со свойствами 
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окружающего мира трудно представить без исследовательской деятельности в природе. В 

науке эксперимент используют для получения новых знаний, не известных человечеству в 

целом. В процессе обучения он применяется для получения знаний, не известных 

каждому конкретному человеку. За использование эксперимента как метода обучения 

выступали такие классики педагогики, как Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци, Ж-Ж 

Руссо, К. Д. Ушинский и многие другие: знания, почерпнутые не из книг, а добытые 

самостоятельно, всегда являются более глубокими и прочными. Исследователь детского 

мышления Н. Н. Поддьяков отмечает: «Фундаментальный факт заключается в том, что 

деятельность экспериментирования пронизывает все сферы детской жизни, все детские 

деятельности, в том числе и игровую. Последняя возникает значительно позже 

деятельности экспериментирования».  

Главное достоинство экспериментирования заключается в том, что оно дает детям 

реальные представления о различных сторонах предметов, явлений, их взаимосвязях и 

взаимоотношениях друг с другом, другими предметами, а также со средой, в которой они 

находятся. Доказано благотворное влияние опытно-экспериментальной деятельности на 

целостное развитие ребенка: благодаря протяженным во времени экспериментам 

развивается память; в связи с необходимостью совершать операции анализа и синтеза, 

сравнения, классификации и обобщения активизируются мыслительные 

процессы.Желание рассказать об увиденном, обсудить обнаруженные закономерности и 

выводы, развивает речь. Следствием является не только ознакомление ребенка с новыми 

фактами, но и накопление фонда умственных приемов и операций.  

Ученые отмечают положительное влияние экспериментальной деятельности на 

эмоциональную сферу ребенка, развитие творческих способностей и познавательного 

интереса к окружающему.  

В области экологического воспитания экспериментирование особенно важно. 

Одной из задач воспитания экологической культуры является осмысление взаимосвязей, 

существующих в природе. Именно осознание единства природы, тесной связи всего со 

всем, позволит ребенку в настоящем и будущем правильно строить свое поведение по 

отношению к природе. Никакой рассказ взрослого, даже самый красочный, не заменит 

детям наглядно-чувственного восприятия этих зависимостей. Изучая особенности жизни 

живых существ, свойства воды, воздуха, песка, глины, почвы, камней, их взаимодействия 

друг с другом и окружающей средой, дети опытным путем получают неоценимые по 

своей важности знания. Такие знания остаются на всю жизнь, так как ребенок не просто 

слушал рассказ взрослого, а сам лично наблюдал процесс, участвовал в нем, 

эмоционально переживал, строил предположения, видел результат.  
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Поэтому целью образовательного модуля «Экспериментирование с живой и 

неживой природой. Юные исследователи» является воспитание экологической культуры 

детей младшего возраста в интересной и увлекательной форме - опытно-

экспериментальной деятельности.  

Образовательный модуль позволяет продолжить знакомство детей со  свойствами 

воды, воздуха, объектов неживой и живой природы, оптическими явлениями. 

Образовательный модуль «Робототехника. Электроконструирование» 

Занятия робототехникой помогает в решении многих задач развития, прежде всего 

в развитии высших психических функций: внимания, памяти, мышления (логического, 

пространственного, алгоритмического, эвристического), воображения и творческих 

способностей, моторики, коммуникативных умений и навыков. Образовательный модуль 

«Робототехника» представляет собой на сегодняшний день наличие программируемых 

мини-роботов Bee-bot для формирования основ элементарного программирования.  

Электроконструирование предполагает использование конструкторов нового 

поколения: «Знаток». Электронный конструктор «Знаток» предназначен для начинающих 

ребят. Этот конструктор включает в себя коробку с элементами и две книги. В книге 

содержатся методические указания для выполнения практических занятий, а именно 

схемы по которым воспитанники собирают электрические цепи. Элементы, входящие в 

данный конструктор имеют номер, который ориентирует воспитанников для составления 

цепи по схеме. В качестве элементов питания применяются батарейки размером АА и 

напряжением 1,5В. Все детали конструкторов яркие и имеют определенный цвет 

(красный, желтый, синий, зеленый), электроники минимум. Основная задача 

практических занятий – показать  окружающую нас  жизнь. Именно поэтому конструктор 

содержит элементы, которые присутствуют практически во всей окружающей нас технике 

– компьютерах, телефонах, автомобилях, телевизорах, музыкальной аппаратуре. 

Используемые методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 

содержания (п. 2.11.2. а ФГОС ДО) 

Аверин С. А., Маркова В. А., Теплова А. Б. Образовательный модуль 

«Робототехника»  

Бахметьев А.А. Методические рекомендации УМО МПГУ Министерства 

образования и науки РФ для образовательных учреждений ( «Электронный конструктор 

«Знаток». Практические занятия). 

Волосовец Т.В., Маркова В.А., Аверин С.А. Программа «STEM - образование для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» (парциальная модульная программа 
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развития интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и 

вовлечения в научно-техническое творчество; авторы программы). 

Зыкова О. А. Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и неживой 

природой» 

Маркова В. А. Образовательный модуль «Математическое развитие 

дошкольников»  

Маркова В. А., Аверин С. А. Образовательный модуль «Дидактическая система 

Фридриха Фрѐбеля» 

Маркова В. А., Житнякова Н. Ю. «LEGO в детском саду». Парциальная программа 

интеллектуального и творческого развития дошкольников на основе образовательных 

решений «LEGO Education»  

3.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

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 обучающихся с ЗПР, состава групп, 

особенностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей). 

Образовательные ситуации, предлагаемые для группы обучающихся, исходя из 

особенностей их психофизического и речевого развития (занятия) 

Различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, 

театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, 

игра-экспериментирование и другие виды игр;  

Взаимодействие и общение обучающихся и педагогических работников и (или) 

обучающихся между собой: проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники; социальные акции, а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных педагогическим работником и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

3.3.1.Описание вариативных форм, способов, методов и средств в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, совпадают с вариативными 

формами, способами, методами и средствами обязательной части Программы. Но, есть 

некоторые дополнения.  

 

Нетрадиционные формы работы с воспитанниками в рамках  программы 

«Растем со СТЕМ» 

1.Детская научная конференция «Наши первые открытия». Детская научная 

конференция «Наши первые открытия» создает условия для презентации воспитанниками 
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опыта собственных исследований и основывается на взаимодействии детей, родителей и 

педагогов. Конференция проводится ежегодно один раз в квартал, на уровне детского сада 

в формате образовательного события. Деятельность воспитанников в рамках конференции 

основывается на ведущем виде деятельности –игре. На конференцию приглашаются 

родители воспитанников, осуществляющих наравне с педагогом поддержку ребенка на 

всех этапах исследовательской работы от постановки проблемы до предъявления 

результата. Презентация исследовательской работы проходит в среде сверстников, а 

также  значимых для ребенка взрослых и предполагает обязательное поощрение 

познавательной активности каждого ребенка, пожелавшего принять участие в 

конференции. Основная миссия Конференции связана с переносом освоенных 

воспитанниками способов экспериментально-исследовательской деятельности в их 

повседневную практику на основе передачи прожитого опыта от сверстника к сверстнику. 

Представление результатов индивидуальных и коллективных исследовательских работ 

происходит при поддержке взрослых, принимающих участие в исследовании, и является 

важным этапом становления культуры детского исследования.  

2.«Ученый совет» (Л.В.Свирская- «Детский совет»).  Ученый совет – это 

общее собрание группы детей, с разных возрастных групп, которые имеют высокий 

уровень познавательной активности и интеллектуальных способностей (одаренные дети) 

вместе с педагогами. Каждый получает возможность рассказать о своих интересах, 

догадках, вопросах, которые его интересуют, и на которые он хотел бы найти ответ с 

помощью других ученых, а также получить новую информацию от других. По инициативе 

детей планируются темы, предстоящие занятия по экспериментальной деятельности, в 

каждой группе, а затем на Совете, дети делятся результатами. Возможно, будет 

выпускаться газета «Интересное рядом», где дети, совместно со взрослым будут 

выпускать работать над содержанием номера. Возможно появится служба журналистики. 

3.«Дети-детям». Практика основана на идее разновозрастного общения между 

детьми. Дети старшего дошкольного возраста проводят с детьми младшего возраста 

наблюдения на экологической тропе, простейшие опыты и эксперименты в центрах 

экспериментирования, на детской экспериментальной площадке. Это  формирует у 

добровольцев-старших детей,  ощущение «взрослости», возникает желание, стремление к 

решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. Ребята, 

проводящие эту деятельность,  смогут осознать свою ответственность, получат 

внутреннее удовлетворение от своей работы, у них повысится самооценка и уверенность в 

себе. Своим примером и конкретной деятельностью старшие дошкольники смогут 

научить малышей простейшим опытническим умениям. Возможно, дети младших групп 

могут сами задавать вопросы о связях и отношениях живой и неживой природы, а дети 

старших групп будут искать ответы и демонстрировать их.  

4.«Час удивления».  Один раз в три месяца каждая группа готовит показ 

эксперимента из серии «Удивительный мир» (воспитатель совместно с детьми) и 

приглашают детей из других групп (смешанные группы). После этого проводят 

рефлексию. Задача детей, присутствующих на этом, вернувшись в свою группу,  

рассказать об увиденном, зарисовав это новое знание в альбоме «Мы удивляемся миру 

вокруг». За один раз примерно три-четыре опыта будет зарисовано. В конце года, будет 

копилка удивлений!  

5.«Рефлексивный круг».  Вопросы, задаваемые во время «Ежедневного 

рефлексивного круга», могут быть такими, которые стимулируют развитие 

познавательного интереса и познавательной активности. Например:  Чем мы сегодня 

будем заниматься? Какие опыты и эксперименты можем провести? Почему эти? Что мы 
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хотим из этого узнать?  Почему мы выбираем именно эту тему и проблемы? Что 

интересного произошло у нас в группе вчера? и т.д.  

3.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик (п. 2.11.2. а ФГОС ДО)  

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик в 

АОП ДО соответствуют образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик ОП ДО МДОБУ «Детский сад №1» (п. 3.4. ОП ДО)  

Обязательная часть  

Образовательная деятельность в ДОУ включает:  

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности;  

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов;  

самостоятельную деятельность детей;  

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДОУ.  

Особенности общей организации образовательного пространства. Важнейшим 

условием реализации АОП ДО является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно 

доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога 

и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых 

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог 

выбирает один или несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребѐнком, где, взаимодействуя с ребѐнком, 

он выполняет функции педагога: обучает ребѐнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребѐнка с педагогом, при которой ребѐнок и педагог - 

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах еѐ выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в 

роли еѐ организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

  

Образовательная деятельность  

в утренний отрезок времени во второй половине дня 

игровые ситуации, индивидуальные игры и 

игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, 

подвижные, музыкальные и другие) 

элементарная трудовая деятельность детей 

(уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка 

кукольного белья) 

беседы с детьми по их интересам, 

развивающее общение педагога с детьми, 

рассматривание картин, иллюстраций 

проведение зрелищных мероприятий, 

развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-
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драматизации; концерты; спортивные, 

музыкальные и литературные досуги и 

другое) 

практические, проблемные ситуации, 

упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, 

правил и норм поведения) 

игровые ситуации, индивидуальные игры и 

игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, 

подвижные, музыкальные и другие) 

трудовые поручения и дежурства (сервировка 

стола к приему пищи, уход за комнатными 

растениями и другое) 

чтение художественной литературы, 

прослушивание аудиозаписей, лучших 

образцов чтения, рассматривание 

иллюстраций, просмотр мультфильмов и 

так далее 

индивидуальная работа с детьми в 

соответствии с задачами разных 

образовательных областей 

слушание и исполнение музыкальных 

произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и 

импровизации 

продуктивная деятельность детей по 

интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое) 

индивидуальная работа по всем видам 

деятельности и образовательным областям 

оздоровительные и закаливающие 

процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательная деятельность 

(подвижные игры, гимнастика и другое) 

работа с родителями (законными 

представителями) 

занятие  культурные практики  

дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их 

организовывать культурные практики 

педагог может во вторую половину дня  

деятельность, направленная на освоение 

детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их 

интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогам самостоятельно 

расширяют социальные и практические 

компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей 

культурных умений при взаимодействии 

со взрослым и самостоятельной 

деятельности 

форма организации обучения, наряду с 

экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими 

ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества, 

активности и инициативности в разных 

видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность 

проводится в виде образовательных 

ситуаций, тематических событий, проблемно-

обучающих ситуаций, интегрирующих 

содержание образовательных областей и так 

далее 

игровая практика 

ребенок проявляет 

себя как творческий 

субъект (творческая 

инициатива) 

продуктивная 

практика 

ребѐнок – 

созидающий и 

волевой субъект 

(инициатива 

целеполагания) 

в рамках отведенного времени педагог может 

организовывать образовательную 

деятельность с учетом интересов, желаний 

детей, их образовательных потребностей, 

познавательно-

исследовательская 

практика 

ребѐнок как субъект 

исследования 

(познавательная 

инициатива) 
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включая детей дошкольного возраста в 

процесс сотворчества, содействия, 

сопереживания 
коммуникативная 

практика 

ребѐнок – партнер по 

взаимодействию и 

собеседник 

(коммуникативная 

инициатива) 

при организации занятий педагог использует 

опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках 

сформировавшихся подходов 

  

введение термина «занятие» не означает 

регламентацию процесса; термин фиксирует 

форму организации образовательной 

деятельности; содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий 

педагог может выбирать самостоятельно 

тематику помогают определить детские 

вопросы, проявленный интерес к явлениям 

окружающей действительности или 

предметам, значимые события, 

неожиданные явления, художественная 

литература и другое 

организация предполагает подгрупповой 

способ объединения детей 

в игре  на прогулке  

занимает центральное место в жизни ребенка, 

являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности 

наблюдения за объектами и явлениями 

природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней основной вид деятельности, в которой 

формируется личность ребенка, развиваются 

психические процессы, формируется 

ориентация в отношениях между людьми, 

первоначальные навыки кооперации 

экспериментирование с объектами 

неживой природы 

подвижные игры и спортивные 

упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей 

в совместной игре дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, 

проявляют активность, инициативу и другое 

выполняет различные функции:  

 обучающую;  

 познавательную; 

 развивающую; 

 воспитательную;  

 социокультурную;  

 коммуникативную;  

 развлекательную;  

 диагностическую;  

 другие 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры 

(с песком, со снегом, с природным 

материалом) 

элементарная трудовая деятельность детей 

на участке ДОУ 

выступает как: 

 форма организации жизни и 

деятельности детей;  

 средство разностороннего развития 

свободное общение педагога с детьми, 

индивидуальная работа 

проведение спортивных праздников (при 

необходимости) 



 
 
 

45 
 

личности ребенка;  

 метод или прием обучения;  

 средство саморазвития;  

 самовоспитания;  

 самообучения;  

 саморегуляции 

проводится в отведѐнное время, 

предусмотренное в режиме дня, в 

соответствии с требованиями СанПиН 

1.2.3685-21 к еѐ организации 

максимально используются все варианты еѐ 

применения в дошкольном образовании 

3.4.1.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик в части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Особенности образовательной деятельности разных видах и культурных практик в 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

совпадают с обязательной частью Программы. 

3.5. Способы и направления поддержки детской инициативы (п. 2.11.2 б ФГОС 

ДО) 

Способы и направления поддержки детской инициативы в АОП ДО соответствуют 

способам и направлениям поддержки детской инициативы ОП ДО МДОБУ «Детский сад 

№1» (п. 3.4. ОП ДО)  

Для поддержки детской инициативы педагоги поощряют свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. 

Появление возможности у ребенка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, 

танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить 

такие важные составляющие эмоционального благополучия ребенка ДОУ как уверенность 

в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения.  

Самостоятельная инициативная деятельность  

Любая деятельность ребенка в ДОУ протекает в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

-свободные сюжетно-ролевые, театрализованные  игры;  

-игры-импровизации и музыкальные игры; речевые и словесные игры, игры с 

буквами, слогами, звуками; 

-логические игры, развивающие игры математического содержания;  

-самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

-самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование;  

-самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

Особенности поддержки детской инициативы и самостоятельности с учетом 

возрастных особенностей детей (п. 3.5 ОП ДО): 

4-5 лет 5-7 лет 

У ребѐнка наблюдается высокая 

активность. Данная потребность ребенка 

является ключевым условием для 

развития самостоятельности во всех 

сферах его жизни и деятельности. 

Ребѐнок имеет яркую потребность в 

самоутверждении и признании со стороны 

взрослых. 

Педагогу важно обращать особое 

внимание на освоение детьми системы 

Педагогу важно обращать внимание на 

педагогические условия, которые развивают 
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разнообразных обследовательских 

действий, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать для 

поддержки самостоятельности в 

познавательной деятельности. 

детскую самостоятельность, инициативу и 

творчество. 

Педагог намеренно насыщает жизнь 

детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых 

детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы. 

Педагог создает ситуации, активизирующие 

желание детей применять свои знания и 

умения, имеющийся опыт для 

самостоятельного решения задач. 

Всегда необходимо доброжелательно и 

заинтересованно относиться к детским 

вопросам и проблемам, быть готовым 

стать партнером в обсуждении, 

поддерживать и направлять детскую 

познавательную активность, уделять 

особое внимание доверительному 

общению с ребенком. 

 У ребѐнка всегда есть возможность 

выбора свободной деятельности, поэтому 

атрибуты и оборудование для детских 

видов деятельности достаточно 

разнообразны и постоянно меняются 

(смена примерно раз в два месяца) 

Педагог 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 ребенка 

за стремление к таким действиям, нацеливает 

на поиск новых, творческих решений 

возникших затруднений. 

В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, желание совместно искать верное решение проблемы. Такая 

планомерная деятельность способствует развитию у ребенка умения решать 

возникающие перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и 

уверенности в себе 

Создание педагогических условий, которые развивают детскую самостоятельность, 

инициативу и творчество: 

- определение для детей все более сложных задач, активизируя их усилия, развивая 

произвольные умения и волю,  

- постоянная поддержка желания преодолевать трудности; 

- поощрение ребѐнка за стремление к таким действиям; 

- нацеливание на поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

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 

Формы самостоятельной инициативной деятельности в образовательной 

деятельности 

1. самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование 

2. свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры 

3. игры-импровизации и музыкальные игры 

4. речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками 

5. логические игры, развивающие игры математического содержания 

6. самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование 

7. самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений 

Условия 
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1. уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребенка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы 

2. организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка 

в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности 

3. поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

ребенка 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 ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата 

6. поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать 

ребенку, 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 ее дозированию. Если 

ребенок 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 

ребенка, 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 ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения 

Рекомендуемые способы и приѐмы для поддержки детской инициативы 

1. Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения 

решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и 

поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, 

педагог сначала стремится к ее минимизации: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

2. У ребенка 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. 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 ребенка, активизирует его 

желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной инициативной деятельности детей является утро, когда ребенок 

приходит в дошкольное учреждение и вторая половина дня. 
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3.5.1. Способы и направления поддержки детской инициативы в части, 

формируемой  участниками образовательных отношений  

Способы и направления поддержки детской инициативы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, полностью совпадают с обязательной частью 

Программы. 

 

3.6.Взаимодействие педагогических работников с детьми  

1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды:  

- характер взаимодействия с педагогическим работником;  

- характер взаимодействия с другими детьми;  

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии 

с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками.  

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер.  

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 
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наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми.  

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм.  

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор.  

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения с педагогическим работником и переносит его на других людей.  

 

3.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР: 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода развития 

ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 
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Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 

факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители (законные 

представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных 

ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителями (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 

(законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное 

понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

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

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законным представителям), 

активизация их участия в жизни детского сада. 

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся. 

Взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие 

направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребѐнка с ТНР и 

предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 
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коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

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

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; создание 

открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в социальных 

сетях). 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР: 

Коллективные формы взаимодействия  

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОУ 3 раза в год, в начале, 

в середине и в конце учебного года.  

Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы;  

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими организациями, в 

том числе и социальными службами.  

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп не 

реже 3-х раз в год и по мере необходимости.  

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;  

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье;  

- решение текущих организационных вопросов.  

1.3.День открытых дверей.  

Проводится администрацией ДОУ для родителей детей, поступающих в ДОУ в следующем 

учебном году (обычно в апреле месяце).  

1.4. Родительский клуб.  

Родительский клуб создан в ДОУ с целью обеспечения оптимальных условий для 

взаимодействия с семьей, повышения качества образования.  

Работа родительского клуба планируется на основании запросов и анкетирования родителей.  

Занятия проводятся специалистами и педагогами в соответствии с планом работы клуба (не 

реже 1 раз в квартал). 

Задача: знакомство с ДОУ, направлениями коррекции и условиями работы учреждения. 

Формы проведения: семинары-практикумы, тренинги, консультации, тематические доклады, 
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круглые столы, дискуссии, художественно-творческая деятельность и др. Задачи:  

- вовлечение родителей в образовательную деятельность, выявление потребностей семьи, 

поддержка образовательных инициатив семьи;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи: повышение компетенции 

родителей в вопросах образования, укрепления здоровья детей, полноценного развития 

личности ребенка, воспитания;  

- выявление и распространение положительного опыта семейного воспитания;  

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к обучению в школе;  

- содействие  сплочению  родительского  коллектива  с  целью 

 предупреждения межличностных конфликтных ситуаций. 

1.5. Тематические занятия. Работа планируется на основании запросов и анкетирования 

родителей. Занятия проводятся специалистами ДОУ один раз в два месяца. Формы 

проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; «Круглые 

столы» и др. 

Задачи: 

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи со 

стороны семьи детям с проблемами в развитии;  

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе.  

1.6. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты ДОУ с привлечением родителей.  

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью.  

Индивидуальные формы работы  

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости.  

Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;  

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей;  

- определение оценки родителями работы ДОУ.  

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями.  

Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания;  
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- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.  

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. Служба 

работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОУ на различные ситуации и 

предложения.  

2.4. Родительский час. Проводится учителями-логопедами возрастных групп 1 раз в неделю 

(обычно во второй половине дня).  

Задача:  

- информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, разъяснение 

способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних условиях, 

помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы на печатной основе, 

раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к 

школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать 

игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи: 

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в ДОУ;  

- информация о графиках работы администрации и специалистов.  

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы.  

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей;  

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

 3.3.Открытые занятия специалистов и воспитателей.  

Методы и задания подбираются в форме, доступной для понимания родителями.  

Проводятся 2-3 раза в год.  

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях.  

В реализации задач принимают все специалисты и воспитатели ДОУ. Сфера их 

компетентности определена должностными инструкциями. 

3.4. Информирование на сайте ДОУ и странице учреждения в Интернет-сети, социальные 
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сети «Сферум» используется VK ID. 

Размещение на сайте учреждения актуальной информации для родителей по вопросам 

обучения, развития, воспитания детей в разделах и рубриках.  

Задачи:  

- разноплановое информирование родителей, в том числе своевременное   -  об 

изменениях, новостях, актуальных сведениях;  

- обратная связь с учетом потребностей, запросов родителей;  

- повышение  педагогической культуры  родителей,  воспитывающих  ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Проектная деятельность  

4.1.Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов (несколько проектов в год).  

Задача: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей и 

детей.  

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей.  

Задача: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если 

ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и 

быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, 

получить ответы по интересующим вопросам. При этом активная позиция в этой системе 

принадлежит педагогу-психологу, который изучает и анализирует психологические и 

личностные особенности развития детей в семье. 

4.3.Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) детей с ТНР 

включает :  

- организацию преемственности в работе МДОБУ «Детский сад №1» и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания;  

- повышение уровня родительской компетентности;  

- гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

3.8. Программа коррекционно-развивающей работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

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



 
 
 

55 
 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

-возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Задачи программы: 

определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития, обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств; 

достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности 

и в различных коммуникативных ситуациях; 

обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий; 

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

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

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

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

социально-коммуникативное развитие; 

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

познавательное развитие, 

развитие высших психических функций; 

коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 
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различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования, обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

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

развитию потенциальных возможностей, обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, 

IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой 

патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого 

дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления 

вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования 

в речевой деятельности; 

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна быть 

реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. 

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 
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детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в 

целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи: 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных дидактических 

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

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных 

организаций при реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-

психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных 

моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры 

дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения 

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

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного 

всестороннего обследования каждого ребенка.  

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; 

 изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности; 
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психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 

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

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп 

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

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций, 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализ 

совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере доречевого, 

раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогическим 

работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с 

ребѐнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической 

речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании 
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словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической 

организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в 

звуковом оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми 

возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: 

"Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", 

"Любимые книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний 

ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

1.Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка, обучающихся с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ 

и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 

признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и 

соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

2.Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

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

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В 

заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

3.Обследование связной речи. 

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

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

процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком 

различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. Важным 

критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, 
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умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные 

и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с 

опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы 

анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

4.Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

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

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, 

как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком 

слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, 

искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений 

звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических процессов ребенка с 

нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследования 

изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций 

языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 

ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного 
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звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых навыков, 

целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования речеязыковых 

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

владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема - для обследования обучающихся с развернутой 

фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического 

и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема - для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития, 

обучающихся с ТНР.  

1.Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные 

причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы происходит развитие 

активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть 

родителей (законных представителей), близких родственников, подражать крикам животных и 

птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. 

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 

предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) 

спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по 

развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание 

убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По 

результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 
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предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, 

некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность 

общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность 

может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 

памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-

двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

2.Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную 

речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование 

понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и 

монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа 

"Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший 

и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 
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предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой 

голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 

объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием 

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

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

соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся 

с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок с ТНР овладел простой фразой, 

согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, 

некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические 

форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

3.Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и 

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в 

слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 

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

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 
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закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез звуко-

слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; 

жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый 

язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным 

(острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от 

названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; 

объяснять логические связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы 

(смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

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

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

4.Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, 

театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 

береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные 

глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в 

подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - 

неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых 

выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование 

названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - 

повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую 

(читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений. 
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3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий 

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

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

моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, 

направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, 

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

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 

внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том 

числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

5.Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах 

речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на практическом 

уровне; 

определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие звуки", "звонкие - 

глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 
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производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые 

слоги, слова). 

6.Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

адаптироваться к различным условиям общения; 

преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать 

о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют 

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

словоизменения. 

Организация системы коррекционной деятельности в МДОБУ «Детский сад №1»  

Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную ориентацию 

образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей. 

Содержание фронтальной и подгрупповой образовательной деятельности  отражено в 

календарно-тематическом планировании «Перспективное планирование коррекционной работы 

в старшей группе с ТНР (1-й год обучения)», «Перспективное планирование коррекционной 

работы в подготовительной группе с ТНР (2-й год обучения)». 

Реализация содержания образовательной области осуществляется через регламентируемые 

(НОД) и не регламентируемые виды деятельности (культурные практики, режимные моменты, 

игры, труд, театрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность 

детей).  
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При планировании НОД учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический принцип 

отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы 

определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей 

детей. Тему рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, яркими событиями в 

жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу 

по расширению, уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков 

словоизменения и словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным 

требованием к организации обучения является создание условий для практического 

применения формируемых знаний. 

 

Критерии  Направленность групп 

общеразвивающая  

 

компенсирующая 

Категории детей с ОВЗ категория детей с ОВЗ 

различной нозологии, 

дети инвалиды  

 

дети с тяжелыми 

нарушениями речи 

Цель  Обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии различных категорий 

детей с ОВЗ и оказание помощи в освоении 

Программы  

 

Задачи Разработать и реализовать образовательные маршруты в 

соответствии с с особыми образовательными 

потребностями ребенка. Преодоление затруднений в 

освоении Программы. 

Содержание коррекционной 

работы 

Выявление особых образовательных потребностей детей 

с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическим развитии.  

Осуществление индивидуально-ориентированной 

психолого-МПК помощи детям с ТНР с учетом 

особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК и КЦПМПС).  

Создание условий для освоения детьми с ТНР 

Программы их интеграции в образовательной 

организации 

Модули   Диагностический, коррекционно-развивающий,  
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 оздоровительно-профилактический, социально-

педагогический 

Формы организации  Индивидуальная. Подгрупповая. Групповая.  

Организационное 

обеспечение 

коррекционной работы 

ПМПк, диагностическая карта. Индивидуальный 

образовательный маршрут. План оздоровительно-

профилактических мероприятий План (система) 

работы с семьей. План повышения квалификации 

кадров. 

Программное 

обеспечение   

АОП ДО детей с ТНР 

Результаты 

коррекционной работы 

Освоение детьми с ТНР адаптированной 

образовательной программы, подготовка к школьному 

обучению, пропедевтика дисграфии и дислексии. 

 

Содержание корреционно-образовательного процесса в МДОБУ «Детский сад 1». Модель 

организации. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей воспитанников.   

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

1. преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении «Программы»;   

2. разностороннее развитие детей с ТНР с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации;   

3. охрана и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) развитие, 

коррекция нарушений речевого  

развития;   

4. обеспечение равных стартовых возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения;   

5. раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм образовательной 

деятельности и формирование уровня готовности к школе;   

6. использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможностям 

детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на реализации деятельностного и 

онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и развития;   

7. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепление 

здоровья детей.   
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Содержание коррекционной работы с детьми с общим недоразвитием речи 

Основные цели:   

1.Обеспечение коррекции недостатков в речевом развитии детей и оказание им помощи в 

освоении основной общеобразовательной программы ДОУ.  

2.Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 

Задачи: 

-устранение  дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова); 

- развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации 

фонем  и установлению звуковой  структуры слова); 

- развитие слоговой структуры слова, способствующей усвоению навыка слогового анализа и 

синтеза, в целях предупреждения возможных нарушений процессов языкового анализа и 

синтеза на этапе начального школьного обучения; 

-развитие коммуникативной деятельности для формирования коммуникативной 

компетентности дошкольников, в целях дальнейшей успешной социализации; 

- формирование грамматического строя речи; 

- развитие связной речи дошкольников; 

- формирование предпосылок для обучения письму и чтению; 

- уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с ОНР. 

 

Специфические принципы 

-учѐт механизмов речи (этиопатогенетический принцип);  

-учѐт закономерностей нормального хода речевого развития;  

-комплексность с точки зрения развития речи дошкольника;  

-учѐт ведущей деятельности – игры, в процессе которой возникает потребность в речевом 

общении;  

-воздействие на все стороны речи (принцип системного подхода);  

-учѐт возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребѐнка;  

-опора на сохранное звено; 

-активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребѐнком.  

Основные направления работы: 

Лексико-грамматическое развитие   

Развитие самостоятельной связной речи   

Обучению грамоте 

Основные методы:  

Словесные 

Наглядные 
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Практические 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННО_ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Содержательная часть программы составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач и включает следующие 

этапы работы.  

 1 этап: Диагностический Задачи этапа:  

1.Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и педагогической 

документации ребѐнка.  

2.Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической диагностики детей: 

исследование состояния речевых и неречевых функций ребѐнка, уточнение структуры речевого 

дефекта, изучение личностных качеств детей, определение наличия и степени фиксации на 

речевом дефекте.  

направления деятельности включают:  

- своевременное выявление детей с ТНР (ОНР);  

- раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в МДОБУ) диагностику отклонений в развитии 

и анализ причин с целью рекомендаций родителям; - комплексный сбор сведений о ребѐнке на 

основании диагностической информации от специалистов разного профиля;  

Результат:   

• определение структуры речевого дефекта каждого ребѐнка, задач коррекционной работы;  

• заполнение  речевых  карт,  диагностических  таблиц,  экранов 

звукопроизношения.  

  

2 этап: Организационно — подготовительный Задачи этапа:  

1.Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционнообразовательной 

деятельности, формирование подгрупп для занятий в соответствии с уровнем сформированных 

речевых и неречевых функций.  

2.Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, наглядным 

дидактическим материалом в соответствии с составленными планами работы.  

3.Формирование информационной готовности педагогов МДОБУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми.  

4. Индивидуальное консультирование родителей – знакомство с данными логопедического 

обследования, структурой речевого дефекта, определение задач совместной помощи ребѐнку в 



 
 
 

71 
 

преодолении данного речевого нарушения, рекомендации по организации деятельности ребѐнка 

вне детского сада.  

Направления деятельности включают: 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОНР, 

выявление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка; - системный 

разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка;  

- анализ успешности коррекционно - развивающей работы. Результат:  

Составление индивидуальных программ коррекции речевого нарушения в соответствии 

с учѐтом данных, полученных в ходе логопедического исследования, программ взаимодействия 

с педагогами и родителями ребѐнка, перспективных и индивидуальных планов.  

3 этап: Коррекционно- развивающий Задачи этапа:  

1.Реализация задач, определѐнных в индивидуальных или подгрупповых коррекционных 

программах.  

2.Психолого-педагогическая  и  логопедическая  коррекция,  анализ 

деятельности по результатам работы.  

3.Согласование, уточнение и корректировка коррекционно-педагогического влияния 

субъектов коррекционно-образовательного процесса.  

4.Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного процесса, 

посещение ими индивидуальных занятий, овладением приѐмами автоматизации 

корректируемых звуков.  

5.Взаимодействие с педагогами по тетрадям и папкам взаимодействия, проведение 

консультаций.  

Направления деятельности включают:  

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с нарушением речи коррекционных 

программ/ методик и приѐмов обучения в соответствии с его особыми потребностями;  

- организацию и проведение специалистами индивидуальной, подгрупповой, групповой 

коррекционно – развивающей НОД, необходимой для  

преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

- коррекцию и развитие высших психических функций;  

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребѐнка, 

психокоррекцию его поведения;  
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- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Этапы коррекции речи 

• На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы речевой и 

других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.).    

• На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов речевой 

деятельности в соответствии образовательными задачами по другим направлениям 

коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.).   

Результат:  

Достижение определѐнного позитивного эффекта в устранении у детей отклонений в речевом 

развитии. 

4 этап: Консультативно – просветительская деятельность: Задачи этапа:  

- создание совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми с ОНР, единых для всех участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных 

методов и приѐмов работы с воспитанниками с ОНР; - консультативную помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ОНР.  

- информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, создание памяток.  

- организация совместной деятельности: привлечение родителей к организации утренников, 

гостиных, конкурсов, праздников, прогулок, экскурсий, развлечений, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Направления  деятельности  включают  организацию  и  проведение 

мероприятий: 

- обеспечение непрерывности специального сопровождения детей с речевыми нарушениями и 

их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого - педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- проведение  индивидуальных бесед, консультаций, индивидуальных практикумов,   

- создание информационных стендов, тиражирование печатных материалов, презентации, 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам; 

 - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения. 

5 этап: Итогово — диагностический Задачи этапа:  
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1.Проведение диагностической процедуры логопедического обследования состояния речевых и 

неречевых функций ребѐнка – оценка динамики, качества и устойчивости результатов 

коррекционной работы с детьми.  

2.Определение  дальнейших  образовательных  (коррекционно-образовательных) перспектив 

детей, выпускников МДОБУ. 

 Результат:  

- решение о прекращении логопедической работы с ребѐнком, изменении еѐ характера или 

продолжении логопедической работы.  - фиксирование динамики и качества коррекционной 

работы.  

 Предусмотрены следующие виды логопедических занятий:  

-Фронтальные (подгрупповые) занятия по формированию лексико - грамматических средств 

языка.  

-Фронтальные (подгрупповые) занятия по развитию связной речи. 

-Фронтальные  (подгрупповые) занятия по формированию звукопроизношения и обучению 

грамоте. 

-Индивидуальные  (подгрупповые)  занятия  по  коррекции  дефектов 

звукопроизношения. 

Структура образовательной деятельности МДОБУ «Детский сад №1» по формам 

образовательного процесса с учѐтом темы недели:  

Месяц:  

Тема недели:  

Задачи: 

Совместная образовательная деятельность      

педагогов и детей  Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Образовательная 

деятельность в 

семье  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах  

Реализуется в ходе 

различных видов детской 

деятельности.  

Основная форма: игра, 

занятие, наблюдение,  

экспериментирование, 

разговор, решение  

проблемных ситуаций,  

проектная деятельность и 

др.  

Решение 

образовательных задач 

в ходе режимных 

моментов  

Деятельность 

ребѐнка в  

разнообразной, 

гибко  

меняющейся 

предметно- 

развивающей и 

игровой среде.  

Решение 

образовательных 

задач в семье  
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Специалисты, осуществляющие коррекционно-развивающую работу с дошкольниками с ТНР, 

используют в разных формах организации деятельности детей игровой метод как ведущий.   

Между разделами программы существуют тесные межпредметные связи, активно используется 

интеграция логопедической работы и образовательных областей, а также образовательных 

областей между собой. 

3.8.1. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Направления и задачи коррекционно-развивающей работы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений полностью соответствуют обязательной части 

Программы. 

 

3.9. Программа воспитания  

3.9.1. Пояснительная записка (п. 49 ФАОП ДО) 

 

Программа воспитания для образовательных организаций, реализующая 

адаптированную образовательную программу дошкольного образования (далее - 

программа воспитания), разработана на основе требований Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ЗПР в 

Организации предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

Организации и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 

результаты определяют направления программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных 

отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы Организации. 

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. 
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Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

Организация воспитательной работы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой основной образовательной программы, региональной и муниципальной 

спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

3.10.2. Целевой раздел (п. 49.1. ФАОП ДО) 

Общая цель и задачи воспитания (п.49.1.1. ФАОП ДО)  

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребѐнка с учѐтом 

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 (п.49.1.2 ФАОП ДО):  

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести;  

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребѐнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию;  

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей.  

Принципы воспитания (п.49.1.2 ФАОП ДО)  

Программа  воспитания  построена  на  основе  духовно-нравственных  и  

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  
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- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни;  

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения;  

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического 

работника:  

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на 

основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;  

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при 

котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурноэтнических, языковых и иных особенностей, включены в 

общую систему образования.  

Принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. (п.49.1.3 - ФАОП 

ДО) 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 

психофизические особенности обучающихся с ЗПР. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. (п. 49.1..3.1 - 

ФАОП ДО) 

Общности (сообщества) образовательной организации (п.49.1.3.2  ФАОП ДО) 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми 

сотрудниками Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы обучающихся принимала общественную направленность; 

заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 
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воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность); 

учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на 

создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются 

необходимыми условия нормальной жизни и развития обучающихся. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

Организации и всех педагогических работников членов семей обучающихся, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и 

уважение друг к другу. Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в 

семье и в Организации. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

Организации. 

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

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

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

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, 

которые вносят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. 

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

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

решаемых воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить 

с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В Организации обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка 

стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования 

Социокультурным контекстом является (п. 49.1.3.3. ФАОП ДО) социальная и 

культурная среда, в которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, 

которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 
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Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Деятельности и культурные практики в Организации. (п. 49.1.3.4. ФАОП ДО) 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ЗПР, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями (законными 

представителями); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического 

работника, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 

опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

(п.49.1.4 ФАОП ДО)  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

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

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ЗПР к концу 

раннего и дошкольного возрастов.   

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями.  

На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии со ФГОС ДО, т.к. «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями обучающихся».  

Целевые ориентиры воспитания обучающихся с ЗПР дошкольного возраста (к 

8 годам) (п.49.1.6 ФАОП ДО)  

Портрет ребенка с ЗПР дошкольного возраста (к 8 годам)  

№  

п/п  

Направления 

воспитания  

 Ценности  Показатели  

1  Патриотическое   Родина, 

природа  

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 
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родному дому, семье, близким людям  

2  Социальное   Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тво  

Различающий основные проявления добра 

и зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми.   

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и другими 

детьми на основе общих интересов и дел  

3  Познавательное   Знания  Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в т.ч. творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества  

4  Физическое 

оздоровительное  

и  Здоровье  Владеющий основными навыками личной 

и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в т.ч. в цифровой среде), 

природе 

5  Трудовое   Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности  

6  Этико- 

эстетическое  

 Культура  

и 

красота  

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

региональным компонентом.  

Цель:  

приобщение детей дошкольного возраста к культурно-историческому наследию и 

природному окружению города Минусинска Красноярского края.  

Задачи:  
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развивать познавательный интерес к изучению родного города, его истории, быту, 

социальных объектов, достопримечательностей; 

обогащать представления детей об окружающем мире, через ознакомление с 

природой родного Красноярского края; 

воспитывать нравственно-патриотические чувства, любовь и уважение к своей 

семье, малой родине, толерантное отношение к народам других национальностей; 

способствовать вовлечению родителей воспитанников (законных представителей) в 

совместную деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада.  

Принципы, требования к планируемым результатам и целевые ориентиры в части 

формируемой участниками образовательных отношений совпадают с принципами и 

целевыми ориентирами в основной части программы воспитания. 

Воспитывающая среда определена целями и задачами части, формируемой 

участниками образовательных отношений представленной региональным компонентом. 

Для ее реализации в МДОБУ «Детский сад №1» созданы условия: 

мини-музей «Русская изба» которая позволяет детям познакомиться с историей и 

бытом русского народа;   

зона патриотического воспитания «Минусинск - мой город родной» позволяет 

познакомить детей с символикой страны, края, города для расширения детского 

кругозора, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства; 

взаимодействие с детской библиотекой им. Э.Успенского. 

3.10.3. Содержательный раздел (п. 49.2. ФАОП ДО) 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания (п.49.2.1. 

ФАОП ДО)  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ЗПР 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО.  

Соотношение образовательных областей и направлений воспитания  

№  

п/п  

Образовательная область  Направление воспитания  

1  Социально-коммуникативное развитие  Патриотическое, социальное, трудовое  

2  Познавательное развитие  Познавательное, патриотическое  

3  Речевое развитие  Социальное, эстетическое  

4  Художественно-эстетическое развитие  Эстетическое  

5  Физическое развитие  Физическое, оздоровительное  

- Патриотическое воспитание (п.49.2.2. ФАОП ДО)  

  Ценности: Родина, природа.  

Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных качеств, 

чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу.  

Задачи:  

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

культурному наследию своего народа;  

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 
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ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности;  

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

Содержание деятельности  

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со структурой 

самого понятия «патриотизм».   

Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России;  

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

уважением к своему народу, народу России в целом;  

- регуляторно-волевой,  обеспечивающий  укоренение  знаний  в 

 духовных  и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

Виды и формы деятельности:  

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа;  

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям;  

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, 

выставок и пр.;  

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности  

человека;  

- другое.  

- Социальное воспитание (п.49.2.3 ФАОП ДО)  

  Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество.  

Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностного 

отношения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе.  

Задачи:  

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

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи 

людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы;  

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях;  

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила;  

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма.  

Содержание деятельности  
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В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах 

семьи, группы.   

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях.   

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной 

установки к обучению в школе как важному шагу взросления.  

Формы и виды деятельности:  

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с 

правилами, традиционных народных игр и пр.;  

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.;  

- разработка и реализация проектов;  

- воспитание у детей с ЗПР навыков поведения в обществе;  

- обучение детей с ЗПР сотрудничеству, использование групповых форм в 

продуктивных видах деятельности;  

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей;  

- организация коллективных проектов заботы и помощи;  

- создание доброжелательного психологического климата в детском 

коллективе;  

- использование возможностей социокультурной среды для достижения 

целей воспитания;  

- другое.  

 - Познавательное воспитание (п.49.2.4 ФАОП ДО)  

Ценность: знания.  

Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания.  

Задачи:  

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

- приобщение детей с ЗПР к культурным способам познания (книги, интернет 

источники, дискуссии и др.).  

Содержание деятельности  

Содержание познавательного воспитания направлено на формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Виды и формы деятельности:  

- совместная деятельность воспитателя с детьми с ЗПР на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации 

походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг;  



 
 
 

83 
 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования; - другое.  

- Физическое и оздоровительное воспитание (п.49.2.5 ФАОП ДО)  

Ценность: здоровье.   

Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

- обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания обучающихся с ЗПР (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды;  

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

- формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня; - воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада;  

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу 

жизни; - введение оздоровительных традиций в ДОУ.  

Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков:  

- формирование у ребенка с ЗПР навыков поведения во время приема пищи;  

- формирование у ребенка с ЗПР представлений о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела;  

- формирование у ребенка с ЗПР привычки следить за своим внешним видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ЗПР, в игру.  

Направления деятельности воспитателя  

Воспитатель должен формировать у дошкольников с ЗПР понимание того, что 

чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью 

человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.   

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ЗПР в ДОУ.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с ЗПР вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно 

они становятся для него привычкой.  

Работа по формированию у ребенка с ЗПР культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей.  

          - Трудовое воспитание (п.49.2.6 ФАОП ДО)  
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Ценность: труд.  

Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбия, а также их приобщение к труду.   

Задачи:  

- ознакомление с доступными детям с ЗПР видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду;  

- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда 

самих детей;  

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей с ЗПР, 

воспитание у них навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования;  

- формирование у детей с ЗПР привычки трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи).  

Содержание деятельности  

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в 

труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны.  

Формы и виды деятельности:  

- демонстрация и объяснение детям с ЗПР необходимости постоянного труда в 

повседневной жизни;  

- воспитание у детей с ЗПР бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, педагогов, сверстников);  

- предоставление детям с ЗПР самостоятельности в выполнении работы, воспитание 

ответственности за собственные действия;  

- воспитание у детейс ЗПР стремления к полезной деятельности, демонстрация 

собственного трудолюбия и занятости;  

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям;  

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов 

(в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей с ЗПР дошкольного 

возраста;  

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями;  

- проведение конкурсов, выставок на тему труда;  

- подготовка и реализации проектов;  

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей; - 

другое.  

 - Этико-эстетическое воспитание (п.49.2.7 ФАОП ДО) 

Ценности: культура и красота.  

Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного отношения 

детей к культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, развитие 

стремления создавать прекрасное.   

Задачи:  

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  



 
 
 

85 
 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее влиянии 

на внутренний мир человека;  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов;  

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Содержание деятельности  

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений 

является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

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

делами, интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах;  

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом;  

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ;  умение подготовиться к 

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

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

в порядок свою одежду.  

Виды и формы деятельности:  

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь организации;  

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.;  

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке;  
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- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания; - воспитание культуры поведения.  

 

Особенности реализации воспитательного процесса (п.49.2.7.3 ФАОП ДО)  

- Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО 

(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности) 

Город Минусинск - это маленький город на юге Красноярского края, со своим 

историческим прошлым и своими особыми климатическими условиями в зоне 

«Минусинской котловины». Город Минусинск - многонациональный, в нем проживают 

люди многих национальностей. Поэтому одно из приоритетных направлений 

педагогического процесса — воспитание толерантного отношения к людям других 

национальностей, знакомство с национальной культурой нашей Родины.  В настоящее 

время город динамично развивается сохраняя свои лучшие традиции прошлого, 

осуществляя стремлении к инновационному будущему. 

Программой воспитания предусмотрено знакомство дошкольников с городом 

Минусинском.  Разработаны мероприятия направленные на: привитие детям чувства 

любви к своей малой родине на основе приобщения к родной природе, культуре, 

традициям, трудом взрослых – профессии, успехами талантливых минусинцев.  

     Уклад образовательной организации 

Уклад ДОУ задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей ОУ, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 

социальных партенеров. 

- Цель и смысл деятельности ДОО, еѐ миссия 

Цель:  развивать личность каждого воспитанника с учетом его индивидуальности, 

создать условия для позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей 

российского общества, приобщения к общечеловеческим ценностям. 

Смысл деятельности: создать такие условия в ДОУ, чтобы воспитать 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, который 

принимает судьбу Отечества как свою личную, осознает ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, знает и чтит духовные и культурные традиции 

многонационального народа России.  

Миссия: совместными усилиями ДОУ, семьи и социальными партнерами создать 

условия для воспитания, развития и обучения детей на основе успешного опыта прошлого 

и передовых технологий настоящего. 

- Принципы жизни и воспитания в ДОО 

Принципы жизни и воспитания в ДОУ соответствуют основным принципам 

дошкольного образования в соответствии с ФАОП ДО п. 49.1.2. 

- Образ ДОО, еѐ особенности, символика, внешний имидж 

МДОБУ «Детский сад №1» - это современное, динамично развивающееся ОУ, в 

которой сохраняются лучшие традиции дошкольного образования, осуществляется 

стремление к современному и инновационному будущему. Образ МДОБУ ассоциируется 

у родителей  и социальных партнеров с сильной профессиональной командой детского 

сада, в котором управленческая и педагогическая части эффективно дополняют друг 

друга, а также с открытостью и добродушием к окружающим и в первую очередь к детям.  

Символика МДОБУ «Детский сад №1» - в качестве логотипа и символа ДОУ 

выбрано изображение плывущего на волнах кораблика с красным парусом и солнце в 

голубом небе символизирует силу духа и мощь развивающего потенциала всего 
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коллектива детского сада; образ будущего - светлого, достижимого, в котором сбываются 

все желания и помыслы для воспитанников и их родителей.  

Девиз МДОБУ «Детский сад №1» - «Детство это утро человека, а утро должно 

быть светлым, счастливым. Наша задача  сделать его таким» 

- Ключевые правила ДОУ:  

- уважение человеческого достоинства,   

- защита от всех форм физического и психического насилия и оскорбления 

личности,  

-          охрана жизни и здоровья.  

- Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОУ (достигаемые ценности 

воспитания) 

Традиции и ритуалы, пожалуй, самая содержательная составляющая уклада 

дошкольной организации.  

Введение в режим дня добрых традиций, ритуалов, обычаев позволяет детям не 

принужденно общаться друг с другом, взрослыми, чувствовать себя спокойно и 

комфортно. Добрые традиции помогают снять монотонность детской жизни, за 

разнообразия деятельности с учетом возрастных особенностей. В течении года чередой 

друг за другом проходят праздники, досуги, развлечения, выставки – это общесадовские 

события, но в каждой группе есть свои добрые события, ритуалы. 

В нашем детском саду традиции направлены, прежде всего, на сплочение 

коллектива, они играют важную роль в укреплении дружеских отношений и оказывают 

необходимую помощь в воспитании детей. Поэтому мы создаем в детском саду традиции 

и передаем их последующим поколениям обучающихся нашего детского сада. 

Со временем в нашем детском саду накопилось большое количество традиций и 

ритуалов:  

Ежедневные традиции: 

Ритуал «Утреннего приветствия»  - воспитатель лично встречает родителей и 

каждого ребенка. Здоровается с ним в соответствии с его выбором способом приветствия.  

«Утренний круг»  - ежедневно утром дети приветствуют друг друга в помещении 

группы, делятся впечатлениями (проведенными выходными, значимыми для них 

семейными событиями и т.д.). Дети учатся общаться, думать, планировать собственную 

деятельность, рассуждать, высказывать свое мнение, получают позитивный настрой на 

день. 

Ритуал «Утренняя зарядка» - выполнение комплекса ОРУ по рекомендациям 

инструктора физической культуры под музыку. 

Ритуал «Мой выбор» - с помощью именных брелоков дети учатся обозначать и 

визуализировать свой выбор деятельности на запланированный ими.  

Ритуал – рефлексия «Светофор» - по итогу занятии опираясь на наглядность, дети 

оценивают степень своего понимания информации используя сигналы светофора и 

ключевые фразы: красный –мне нужна помощь, я многое не понял; желтый – мне многое 

понятно; зеленый – я все понял, у меня все получилось. 

Ритуал «Дежурство» - организация индивидуального труда: в уголке природы; по 

подготовке к занятию; наведение порядка в игровых уголках и групповом помещении; 

дежурство по столовой.  

Ритуал «Приятного аппетита» - приглашение детей к столу, объявление меню 

воспитателем или дежурными детьми и пожелание приятного аппетита. 

Ритуал «Зарядка после сна» - выполнение комплекса упражнений на кровати, с 

целью постепенного перехода из фазы расслабления в фазу напряжения. 
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Ритуал «Минутка безопасности» - кратковременное повторение, решение 

(обыгрывание) проблемных ситуаций с целью становления безопасного образа жизни. 

«Вечерний круг» - проводится во второй половине дня, ближе к вечеру в группе 

или прогулке в форме релаксации – обсуждении с детьми наиболее важных моментов в 

течении дня. 

Еженедельные традиции: 

Ритуал «Совместное планирование» дети совместно с педагогами планируют 

совместную деятельность на неделю и подводят итоги прошедшей. 

«Звезда недели» - по итогом совместного подсчета полученных за неделю каждым 

ребенком наград (наклеек) выбирается звезда недели и фото данного ребенка размещается 

на стенде. 

Ритуал «Чистая пятница» - организация коллективного труда по наведению 

порядка в игровых уголках и групповом помещении. 

Итоговое мероприятие по теме недели в форме: викторин, презентаций - рассказов, 

выставок рисунков, фотографий и т.д. 

Ежемесячные традиции: 

«День именинника» - формировать у детей чувства радости и положительные 

эмоции, музыкально - двигательную активность, создать у детей и родителей праздничное 

настроение.  

«Детская дискотека» - свободное танцевальное творчество детей. Позитивное 

настроение, положительные эмоции, удовлетворение потребности в движении. 

Традиционное мероприятие «Фотопоиск» позволяет совместному поиску, детей и 

родителей, искать ответ на вопрос педагога. Затем презентовать полученные снимки.  

Ежегодные традиции: 

 «Фестиваль чтецов» позволяет воспитанникам продемонстрировать умение читать 

стихи.  

Большое внимание уделяем празднованию Дня Победы, используя традиции: Все - 

и дети и взрослые принимают участие, готовят выступления, рисуют афиши, приглашают 

жителей микрорайона на концерт; а также: 

-Мастерская «Подарок ветерану»;  

-Стена памяти;  

-Письмо солдату;  

-Георгиевская ленточка;  

-Окна Победы. 

Традицией стало совместное оформление стен к различным датам.  

В конце учебного года выпускники высаживают саженцы на территории детского 

сада «Аллея выпускников» 

Акция «Покормим птиц» 

Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям.  

Особенности взаимодействия с социальными партнерами 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно 

реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом 

на уровне социального партнерства. Одним из путей повышения качества дошкольного 

образования является установление прочных связей с социумом, как главного акцентного 

направления дошкольного образования, от которого в первую очередь зависит его 

качество. 

Детский сад имеет многолетний опыт социального партнерства с различными 

организациями и учреждениями социума.  

Социальные партнеры дошкольного учреждения: 
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- семья, население; 

- образовательные учреждения, 

- культурно-общественные учреждения; 

- медико-оздоровительные организации. 

Организация социокультурной связи между дошкольным учреждением и этими 

учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов 

детей и их индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем 

самым, повышая качество образовательных услуг и уровень реализации стандартов 

дошкольного образования. 

Основными принципами сотрудничества являются: 

- установление интересов каждого из партнера; 

- совместное формирование целей и задач деятельности; 

- выработка четких правил действий в процессе сотрудничества; 

- значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

Разрабатывая план мероприятий по взаимодействию с социальным окружением, 

мы ориентируемся на задачи образовательной программы ДОУ  

Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами 

выступают: 

- открытость; 

- установление доверительных и деловых контактов; 

- использование образовательного и творческого потенциала социума; 

- использование активных форм и методов общения 

Четко спланированное и грамотно организованное взаимодействие детского сада с 

социальными партнерами создает условия для расширения кругозора дошкольников, так 

как исчезает территориальная ограниченность дошкольного учреждения. 

Социальный 

партнер  

 

Варианты сотрудничества 

Дом детского 

творчества 

Экскурсии, участие в мастер-классах.  

Знакомство с творчеством кружковцев – бывших воспитанников 

ДОУ  

Привлечение дошкольников в ДДТ для дальнейших занятий в 

кружках и секциях 

Участие воспитанников ДОУ в конкурсах. 

 

Детская 

библиотека 

Посещение выставок организованных работниками библиотеки, 

занятия разной тематики и направлениям, посещение библиотеки,  

участие в конкурсах. Приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературы и бережного отношения к книжному 

фонду библиотеки.  

Расширение кругозора дошкольников о жанрах литературы, 

авторских произведениях и русского народного фольклора через 

совместные праздники, викторины, театрализованные постановки, 

просмотр  

мультфильмов, выставки детского творчества. 

Краеведческий 

музей 

Экскурсии, занятия различной тематики и направленности мастер-

классы, конкурсы,  

 

Население Привлечение неорганизованных детей к дошкольному образованию.  

Реклама ДОУ. 
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Акции с участием населения 

Гимназия №1 Экскурсии, участие в семинарах, конференциях, методические 

встречи, обмен опытом. 

Решение вопросов преемственноси в воспитательно – 

образовательной работе школы и ДОУ. 

Пожарная часть 

ГИБДД 

Проведение бесед с детьми по правилам дорожного движения и 

пожарной безопасности, участие в выставках, смотрах-конкурсах. 

Экскурсии. 

 

Детская 

поликлиника №1, 

№2; 

Городская 

саноэпидемстанция 

Контроль за организацией прививочной и  

противотуберкулезной работы 

Лабораторные обследования детей 

Обследование детей узкими специалистами  

Организация контроля за соблюдением санитарных правил и норм 

Обучение сотрудников МДОБУ и проведение зачета по сан 

минимум 

Сотрудничество с социальными партнерами позволяет выстраивать единое 

воспитательно-образовательное пространство, использовать максимум возможностей для 

развития интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие 

образовательные задачи, тем самым, повышать качество образовательных услуг и уровень 

реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, что является залогом успешного развития и адаптации ребенка в 

современном мире. 

Особенности взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания (п. 49.2.8 ФАОП 

ДО) 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОУ.  

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и 

родителей (законных представителей), используемые в ДОУ в процессе воспитательной 

работы: родительское собрание; педагогические лектории; родительские конференции; 

круглые столы; родительские клубы, клубы выходного дня; мастер-классы и иные формы 

взаимодействия, существующие в ДОУ  согласно пункту 2.5. ОП ДО МДОБУ №1. 

  

Особенности взаимодействие педагогического коллектива с обучающимися с 

ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания  

События образовательной организации.  

События образовательной организации предполагают взаимодействие ребѐнка и 

взрослого, в котором активность взрослого приводит к приобретению ребѐнком 

собственного опыта переживания той или иной ценности.  

Проектирование событий, позволяет построить целостный годовой цикл работы на 

основе традиционных ценностей российского общества. Это позволяет спроектировать 

работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребѐнком. Событийными 

являются не только организованные мероприятия, но и спонтанно возникшая ситуация, и 

любом режимном моменте, традиции утренней встрече детей, индивидуальной беседе, 

общих делах, совместно реализуемых проектам и прочем. 
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Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребѐнка по освоению АОП ДО, в 

рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания.  

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребѐнка в ДОУ.  

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОУ можно отнести:  

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;  

социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта;  

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть;  

разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-

инсценировки;  

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов;  

организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное),  

экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение спектаклей, выставок;  

игровые методы: игровая ситуация, игровое действие и другие; демонстрация 

собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, приучение к 

вежливому общению, поощрение: одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий 

взгляд). 

И иные события, формы, методы взаимодействия, существующие в ДОУ  согласно 

пункту 2.6. ОП ДО МДОБУ №1 

 

Образовательные ситуации в части формируемой участниками 

образовательных отношений. Региональный компонент.  

Реализация содержания регионального компонента предусматривает работу по 

следующим направлениям:  

I. Родная старина.  

II. Природа родного края. 

III.  Детям о Минусинске.  

Блок I. Родная старина  

Задачи: 

- воспитание уважительного отношения к историческому прошлому народа, к его 

традициям, обычаям;  

- формирование представлений детей о семье, семейных и родственных 

отношениях, о том, что человек - член большой семьи и должен бережно относиться к 

окружающему его миру, так именно в семье строится «большой мир», в котором ребенку 

предстоит жить, когда он станет взрослым.  

Содержание: Знакомство с экспозицией мини-музея «Русская изба». 

Рассматривание предметов старинного русского быта, кухонной утвари, народной 

игрушки, народного костюма. Знакомство с традициями русского народа, с традиционным 

семейным укладом, с историей и культурой предков. Отгадывание загадок. Знакомство с 
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профессиями предков. Рассматривание старинных орудий труда, изделий мастеров. 

Участие в фольклорных праздниках и развлечениях. (Используется помещение в макро 

пространстве ДОУ. Интерактивный музей «Русская изба») 

Блок II. «Природа родного края».  

Задачи:  

-воспитание у детей старшего дошкольного возраста интереса, бережного и 

созидательного отношения к природе родного края.  

Содержание: Знакомство детей с животным и растительным миром родного края, с 

заповедными местами Красноярского края, их особенностями, с Красной книгой 

Красноярского края и основными правилами поведения в природе. Расширение 

представлений детей о жизни редких птиц, животных и растений края. Воспитание у 

детей ответственного и доброго отношения к родной природе, любови к родному краю, 

чувства бережного отношения к его природным богатствам.  

Блок III. Детям о Минусинске.  

Задачи:  

- развитие интереса к событиям прошлого и настоящего, культуре и традициям 

города Минусинска, и его достопримечательностям; 

 - формирование у детей целостного представления о том, что только благодаря 

труду жителей города;  

- формирование патриотических чувств и развития духовности дошкольников. 

Содержание: Знакомство детей с городом Минусинском и местами отдыха горожан. 

Формирование элементарных представлений об истории города Минусинска. Обогащение 

представлений детей о  родном городе, о его достопримечательностях. Формирование 

умения находить расположение города Минусинска на карте Красноярского края, 

ориентироваться на карте города. Знакомство с изображением герба города Минусинска. 

Формирование представлений о героях - минусинцах, защитниках Отечества в годы 

Великой Отечественной войны. Воспитание патриотических чувств, любви к родному 

городу.  

3.10.4. Организационный раздел. (п. 49.3. ФАОП ДО) 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. (п. 49.3.1. 

ФАОП ДО) 

Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при условии готовности всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательнозначимые виды совместной деятельности. 

Программа воспитания ДОУ направлена на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 
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Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 

интегрированы с соответствующими пунктами организационного раздела АОП ДО. 

Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая характеристика 

Программы воспитания ДОУ, которая определяет еѐ особенности, степень еѐ 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности - игровой. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе. 

Предметно-пространственная среда содержит следующие компоненты, 

способствующие повышению ее воспитательного потенциала: 

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОУ; 

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОУ; 

- 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 ребѐнку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

Развитие ППС ДОУ - управляемый процесс, направленный на то, чтобы среда была 

гармоничной, многофункциональной, трансформируемой, безопасной и эстетически 

привлекательной. 

Организация предметно-пространственной среды, в части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В ДОУ имеется большое помещение, которое содержит музей «Русская изба» и 

зону патриотического воспитания, где находятся:  

знаки и символы государства, региона и города;  

компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОУ; 

 компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность; 
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компоненты среды, отражающие ценность семьи, его уклад, людей разных 

поколений; 

 компоненты среды, предоставляющие ребѐнку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского 

народа.  

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Комплектование кадрами в ДОУ строится в соответствии со штатным расписанием 

и соответствует кадровому обеспечению программы воспитания п. 3.1. ОП МДОБУ №1 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ЗПР (п. 49.3.5. ФАОП ДО) 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ЗПР; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям 

(законным представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в 

социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических 

работников. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации, 

являются (п. 49.4. ФАОП ДО): 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах 

детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях Организации являются 

(п. 49.5. ФАОП ДО): 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей (законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся 

с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Календарный план воспитательной работы (матрица событий) 

Для системной реализации программы воспитания разработан календарный план 

(матрица событий) воспитательной работы. В ходе разработки определены ценности – 

доминанты, отражающие целевые ориентиры и их показатели, направления воспитания.  

Календарный план (матрица событий) включен в образовательную программу.  

Матрица воспитательных событий служит основой для разработка календарного плана 

воспитательной работы, утверждаемого ежегодно. В календарный план воспитательной 

работы включены воспитательные события, указанные в Примерном перечне основных 

государственных и народных праздников, памятных дат (п. 54.1. ФАОП ДО). В дополнение к 

ним в план включены и иные события из матрицы, которые отражают специфику ДОУ. Они 

являются вариативной частью календарного плана и может изменяться, обновляться, в нее 

будут входить иные воспитательные события (по сравнению с текущим годом).  

В календарном плане определяется, в какой форме будут организованы 

воспитательные события: рассказ, беседа, чтение художественной или познавательной 

литературы, конкурсы или выставки детских рисунков (поделок), презентации, акции, 

утренники и другое. Эти воспитательные события могут изменяться в каждом новом учебном 

году.  

Содержание воспитательной работы ориентировано на мотивированное 

осмысленное освоение детьми системы ценностей. 

4.Организационный раздел Программы 

Организационное обеспечение образования обучающихся с  ТНР. базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий обеспечивает 



 
 
 

96 
 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

обучающихся, включенных наравне с ребенком с ТНР в образовательное пространство.  

Нормативные документы ДОУ:   

-           Устав МДОБУ «Детский сад №1» 

-           Программа развития МДОБУ «Детский сад №1» 

- Положением о мониторинг, учете результатов освоения образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад № 1».   

- Положение о индивидуальном образовательном маршруте МБДОУ «Детский сад 

№ 1».  

- Положение о группе компенсирующей направленности МДОБУ «Детский сад № 

1»  

- Положение о разновозрастной группе МДОБУ «Детский сад № 1» 

- Положение о педагогическом консилиуме МДОБУ «Детский сад № 1»  

- Положение о внутренней системе оценивания соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и ФАОП ДО 

МДОБУ «Детский сад № 1»  

- «Кодекс этики и служебного поведения сотрудников МДОБУ «Детский сад №1»  

- другие акты, регламентирующие воспитательно-образовательный процесс в ДОУ. 

Нормативные документы в части формируемой участниками образовательных 

отношений соответствуют нормативным документам, представленным в 

обязательной части Программы. 

 

4.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

ТНР.(п. 51.5. ФАОП ДО). 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. Программа 

предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

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

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

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в 

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

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

стимулирование самооценки. 
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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. 

 

4.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды.(ФАОП 

ДО п.52)  

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в МДОБУ 

«Детский сад №1» обеспечивает реализацию АОП ДО, разработанная в соответствии с 

Программой. В соответствии со Стандартом, ППРОС в детском саду обеспечивает и 

гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям,  

- формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в 

коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МДОБУ «Детский сад 

№1», группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу 

в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

ППРОС МДОБУ «Детский сад №1» создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна 

строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 

предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики обучающихся с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - подвижность частей, 

возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность 

самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 
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- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся сТНР, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в 

том числе, речевой активности; 

безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС необходимо 

учитывать целостность образовательного процесса в МДОБУ «Детский сад №1», в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны 

содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса 

ребенка; приобщать его к миру искусства; 

- ППРОС в МДОБУ «Детский сад №1» должна обеспечивать условия для эмоционального 

благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в части 

формируемой участниками образовательных отношений  

Развивающая предметно-пространственная среда STEM-образования, подобрана с 

учетом цели, задач и программного содержания вариативной части Программы.  

В детском саду оборудовано помещение детской экспериментальной лаборатории 

«Эврика». Детская лаборатория предполагает организацию совместной деятельности в 

рамках Программы, направленную на проведение опытов и экспериментов с некоторыми 

физическими явлениями (температура, магнетизм, сила, свет, звук, электричество), 

робототехнику и электроконструирование.  

 

4.3. Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной 

организации кадровых, финансовых, материально-технических условий (п. 53. 

ФАОП ДО) 

Реализация Программы обеспечивается (п. 53.1. ФАОП ДО) педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, 

соответствующую квалификационным требованиям, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 

21240), в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 

30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), "Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 

38575); "Специалист в области воспитания", утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. № Юн (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный № 

45406); "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., 

регистрационный № 46612); "Педагог-дефектолог (педагогические работники в 

дошкольном образовании)", утвержденном приказом Министерства труда Российской 

Федерации от 13 марта 2023 г. № 136н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 апреля 2023 г., регистрационный № 73027). 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются (п. 53.2. 

ФАОП ДО) затраты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных 

условий получения образования обучающимися с ТНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 

5262). 

Материально-технические условия реализации АОП (п. 53.3. ФАОП ДО) для 

обучающихся с ТНР должны обеспечивать возможность достижения обучающимися в 

установленных Стандартом результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1.Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы дошкольного   образования для 

обучающихся с ТНР; 

2. Выполнение 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; 
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приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

организации режима дня; 

организации физического воспитания; личной гигиене персонала. 

3. Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности. 

4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда  

работников. 

5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ТНР к 

объектам инфраструктуры Организации. 

 

 

4.4. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания  (п.32 ФОП ДО) 

В Учреждении созданы необходимые условия, для целенаправленной работы, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить заданные задачи. Все 

помещения оснащены технологическим оборудованием, наглядными пособиями, мягким 

и твердым инвентарем, соответствуют требованиям и нормам правил пожарной, 

санитарно-гигиенической безопасности и эпидемиологическому режиму. 

В ДОО созданы материально-технические 

условия, обеспечивающие:(п.32.1 ФОП 

ДО) 

1) возможность достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения 

Федеральной программы; 

выполнение ДОО требований 

санитарноэпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в 

СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания 

населения", утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного 104 

врача Российской Федерации от 27 октября 

2020 г. N 32 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 ноября 2020 г., 

регистрационный N 60833), действующим до 

1 января 2027 года (далее - СанПиН 

2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21:  

Постановление Правительства РФ от 16 

сентября 2020 г. N 1479 

"Об утверждении Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации" 

к условиям размещения организаций, 

осуществляющих образовательную 

рудованию и 

естественному и искусственному освещению 
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в 

организации, осуществляющих 

персонала; 

 

выполнение ДОО требований пожарной 

безопасности и электробезопасности; 

выполнение ДОО требований по охране 

здоровья обучающихся и охране труда 

работников ДОО; 

возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе 

детей-инвалидов к объектам 

инфраструктуры ДОО 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО учитывает 

особенности их физического и психического развития. 

ДОУ оснащено полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 

озелененной территорией 

ДОУ имеет необходимое оснащение и 

оборудование для всех видов 

воспитательной и образовательной 

деятельности обучающихся (в том числе 

детей с ОВЗ и детейинвалидов), 

педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности: 

помещения для занятий и проектов, 

обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, 

познавательноисследовательскую 

деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, содержания 

техническое оборудование, спортивный и 

хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного, театрального, 

музыкального творчества, музыкальные 

министративные 

помещения для занятий специалистов 

(учитель-логопед, педагог-

помещения, обеспечивающие охрану и 

укрепление физического и психологического 
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здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

я территория и оборудованные 

участки для прогулки в ДОУ. 

Программа оставляет за ДОО право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации образовательной программы 

В ДОУ оборудованы и функционируют 11 групповых ячеек, а также музыкальный зал, 

физкультурный зал, детская лаборатория, зона патриотического воспитания, музей «Русский 

уголок»,  медицинский блок, кабинеты специалистов, библиотека,  прогулочные площадки. 

Методический 

кабинет: 

 

Библиотека методической и детской литературы; цифровые 

электронные ресурсы, подшивка периодики,  дидактические пособия 

для занятий;  ноутбук, принтер, мультимедийное оборудование. 

Музыкальный 

кабинет: 

 

Пианино, баян, детские музыкальные инструменты, музыкальный 

центр, компьютер, костюмы и атрибуты, фонотека,  методическая 

литература, музыкальные пособия, колонки, компьютер, микрофоны 

 

Физкультурный зал: 

 

Спортивный инвентарь, детские тренажеры, массажные дорожки, 

батут,   музыкальный центр, методическая литература 

Медицинский кабинет 

 

Картотека, медицинская документация, кушетка, ростомер, 

медицинские весы, холодильник и другой медицинский 

инструментарий. 

Кабинет педагога-

психолога: 

 

Методико-психологическая литература, диагностические тесты, 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр, дидактические и настольно-

печатные игры, музыкальный центр 

 

Кабинет учителя-

дефектолога: 

 

Дидактический материал, коррекционно-методическая литература,   

документация, учебно-методические пособия, игрушки, настольно-

печатные игры, ноутбук 

 

Кабинет учителя-

логопеда 

Дидактический материал, коррекционно-методическая литература, 

логопедическая документация, учебно-методические пособия, 

картотека по развитию всех сторон речи, дыхательные тренажѐры, 

логопедические зонды и шпатели, игрушки 

Групповые 

помещения с учетом 

возрастных 

особенностей: 

 

Игрушки и игры, дидактический и раздаточный материал, детская 

художественная литература,  

доска для занятий, ширмы, плакаты, мебель для центров детской 

активности, спортивный инвентарь, телевизор/ноутбук, музыкальный 

центр, мини-музеи 
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ДОУ оснащено специальным оборудованием для организации образовательного процесса 

с детьми, в том числе и с ОВЗ и детьми-инвалидами  

Условия для развития детей 2 - 8 лет  

Аудиовизуальные средства: пианино, музыкальные центры с CD, флэш - носителями, 

синтезатор, проекторы с переносными экранами, телевизоры, ноутбуки.  

Библиотека с методической, детской художественной литературой, наборы 

демонстрационных, конструктивных, дидактических материалов различной тематики.  

В группах - различные игры: лото, домино, двигающиеся игрушки, сюжетные настольные; 

игры, направленные на интеллектуальное развитие детей: шашки, шахматы; сенсорные 

игры.  

 Для самостоятельной деятельности детей на прогулке используется выносной материал. 

Условия для физического развития, охраны и укрепления здоровья детей  

Физкультурный, музыкальный залы, где представлено разнообразное спортивное 

оборудование, тренажѐры, а также нестандартное физкультурное оборудование, 

изготовленное руками педагогов и родителей.  

На территории  детского сада имеются  спортивная площадка, стационарное спортивно - 

игровое оборудование, малые архитектурные формы. 

Для совершенствования умений по физической культуре, в группах созданы 

физкультурные уголки, которые учитывают возрастные особенности детей, их интересы. 

Для обеспечения страховки, предотвращения травматизма имеются гимнастические маты. 

Для упражнений в ходьбе, беге, прыжках, равновесии используются различные дорожки, 

косички, змейки, для подлезания - дуги.  

Имеется спортивноигровое оборудование: обручи, мячи, гантели, скакалки, гири, кегли, 

кольцебросы, маты, массажные коврики. Во всех группах имеются пособия для 

профилактики плоскостопия, подвижных игр, общеразвивающих упражнений. Мелкое 

физкультурное оборудование размещено так, чтобы оно было доступно детям.  

Имеется медицинское оборудование для проведения профилактических мероприятий: 

кварцевые лампы, бактерицидные лампы, общий кварц. 

Условия для познавательного развития детей  

Группы оснащены играми, способствующими сенсорному развитию детей. 

В группах оборудованы уголки живой природы, «огороды» на окне 

На территории детского сада имеются огородные грядки для выращивания овощных 

культур. 

В библиотеках групп имеются сказки народов мира и произведения художественной 

литературы авторов разных наций. 

Имеются образцы предметов народного быта.  

Коридоры ДОУ 

 

Информационные стенды, выставки творческих работ 

Территория ДОУ 

 

Участки для прогулок, цветник, огород, экологическая тропа, 

спортивная площадка 

Физкультурная 

площадки  

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных игр 

Участки 

 

Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  групп. 

Игровое, многофункциональное,  и спортивное  оборудование 
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Условия для формирования у детей элементарных математических представлений: 

демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счѐту, развитию 

представлений о величине, форме, размере, количестве, материал для развития 

пространственных и временных представлений: схемы, планы, макеты, алгоритмы, часы. 

Условия для формирования у детей естественнонаучных представлений: имеются 

материалы и приборы для элементарного экспериментирования, опытов: глобусы, карты, 

лупы, пробирки, чашки и т.п.  

В группах старшего дошкольного возраста организованы уголки «Безопасность», 

содержащие дидактические игры по ПДД, здоровьесбережению, пожарной безопасности, 

игровое оборудование для сюжетно – ролевых игр. 

Условия для речевого развития детей  

Имеются наборы сюжетных картин, демонстрационные материалы, предметные картинки, 

настольно-печатные игры и т.д.  

Условия для художественно - эстетического развития детей  

 Эстетическое оформление помещений способствует художественному развитию детей 

(экспозиция картин, произведений народного творчества, цветочные композиции).  

В группах для детей имеются необходимые материалы для рисования, лепки, аппликации, 

конструирования, художественного труда: бумага разных видов, форматов и цветов, 

пластилин, краски, кисти, карандаши, мелки, природный материал, ткани и нитки для 

вышивки, неоформленный, бросовый, природный материал, разнообразные наборы 

конструкторов.  

 Условия для театрализованной деятельности: разнообразные виды театральных кукол: 

би-ба-бо, пальчиковые, ростовые, марионетки, плоскостные игрушки - силуэты. В группах 

имеются маски и костюмы для режиссерских игр, игр -драматизаций, сюжетно-ролевых 

игр. Разнообразное оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (ширмы, подиумы). 

Условия для музыкальной деятельности:  

Физкультурный, музыкальный залы, оборудованные пианино.  

Имеются детские музыкальные инструменты: деревянные, шумовые, звуковые. В наличии 

музыкальные центры, диски с записями музыкальных произведений и фонограмм песен. 

 Условия для социально – коммуникативного развития детей, игровой деятельности  

Оборудованы уголки для различных сюжетных игр: кухня, больница, парикмахерская, 

магазин и др. 

В группах имеются игрушки для обыгрывания сюжетов и т. д.  

 В группах организованы многофункциональные уголки психологической разгрузки: «Это 

Я», «Моѐ настроение», «Дом, семья». 

Питание воспитанников осуществляется согласно примерному десятидневному меню № 

10 – ДС/3590 – 20/128 от 25.10.2022 г., которое гарантирует качество и безопасность 

продукции, произведѐнной по рецептам меню.  

Приѐм пищи: завтрак, 2 завтрак, обед, полдник,  совмещенный с ужином. Для 

обеспечения преемственности питания, родителей информируют об ассортименте питания 

детей, вывешивая ежедневное меню.  

Образовательная программа дошкольного образования ДОУ предусматривает 

специальное оснащение и оборудование для организации образовательного процесса 

с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами.  

Специальные условия для инвалидов и воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья  

Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней 

территории с учѐтом доступности для инвалидов При входе в здания детского сада 

установлены кнопки вызова сотрудника для оказания помощи в подъѐме людей с 

ограниченными возможностями здоровья, передвигающихся на инвалидных колясках.  

-На дверях имеются жѐлтые круги для слабовидящих.  

-Съезды с тротуаров на территории Учреждения. 
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-Тактильная дорожка при входе и в коридорах Учреждения.  

-Возможность въезда личного автотранспорта для родителей ребѐнка с ДЦП на 

территорию учреждения.  

-Имеются расширенные двери для инвалидов – колясочников. 

-Вход в учреждение оборудован пандусом. 

Наличие в образовательной организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими  

- На сайте имеется альтернативная версия для слабовидящих.  

-Предоставляется помощь работников образовательной организации, прошедших 

необходимое инструктирование по сопровождению инвалидов в помещениях и на 

прилегающей территории образовательной организации.  

В детском саду функционируют 2 кабинета логопеда и 1 кабинет учителя-дефектолога  с 

мебелью и дидактическими материалами для занятий: играми и карточками, шнуровками, 

мозаиками. Имеется оборудование: одноразовые шпателя, подручные заменители зондов, 

зеркала большое и индивидуальные, тетради для индивидуальной работы с детьми. 

В кабинете педагога – психолога,  имеется переносной и стационарный песочный 

световой стол, дидактический и игровой материал, сухой мини бассейн с мячиками, 

детские столы и стулья, массажные шарики су – джок, массажные мячики, коробка с 

кинетическим песком, игрушки театра «Би – ба – бо», деревянный конструктор, материал 

для развития мелкой моторики, метафорические карты, оборудование «Живой дождь», 

уголок развития эмоций, мягкие паззлы, деревянные вкладыши, мягкие коврики, 

сенсорные дорожки, шашки.  

 В физкультурно - музыкальных залах имеются корригирующие дорожки, оборудование 

для проведения су – джок терапии, массажные мячи, массажные коврики для ног со 

следочками, мячи – прыгуны «Фитболы», тренажѐры для глаз, велотренажѐр, беговая 

дорожка, «Детский силовой тренажѐр» для укрепления мышц рук и спины.  Для 

обеспечения страховки, предотвращения травматизма имеются гимнастические маты.  

 Имеется  медицинский кабинет с медицинским оборудованием для проведения 

профилактических мероприятий: кварцевые лампы, бактерицидные лампы, общий кварц.  

 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и наполнить 

необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон речевой 

деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков 

языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и настольно-

печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по несколько 

десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов моторики 

(артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете 

логопеда. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

 Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, 

бубен, звучащие мячики и волчки).  

 Звучащие игрушки-заместители.  

 Маленькая ширма.  

 Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего 

дождя, вьюги, пения птиц и т. п.).  

 Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.  

 Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов.  

 Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам.  
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 Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и  

 профилактики нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», 

«Чего не хватает?», «Узнай по деталям»).  

 9.Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения 

(«Радуга», «Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т.п.).  

 Палочки Кюизенера.  

 Блоки Дьенеша.  

 Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные 

кубики», «Тактильные коврики»).  

 «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

 Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

 Скамеечка или 3—4 стульчика для занятий у зеркала.  

 Комплект зондов для постановки звуков.  

 Комплект зондов для артикуляционного массажа.  

 Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

 Спирт.  

 Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные 

пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т. п.)  

 Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих,  

 шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова,  

 словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, 

словесные игры).  

 Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения.  

 Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  

 Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

речи.  

 «Мой букварь».  

 Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

 «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.  

 Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.  

 Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире 

растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы 

всякие нужны», «Наш детский сад».  

 Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал.  

 Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в 

словах, предложениях, текстах.  

 Картотека словесных игр. 

 Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи.  

 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные 

изображения сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для 

определения места звука в слове, пластиковые круги квадраты разных цветов).  
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 Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки» и т. п.).  

 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений.  

 Разрезной и магнитный алфавит.  

 Алфавит на кубиках.  

 Слоговые таблицы.  

 Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое  

 домино.  

 Наборы игрушек для инсценировки сказок.  

 Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза. 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

 Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем  

 изучаемым лексическим темам.  

 Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.  

 Кубики с картинками по всем темам.  

 Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам.  

 «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, 

фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камушками).  

 Массажные мячики разных цветов и размеров.  

 Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.).  

 Флажки разных цветов (10 шт.).  

 Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

 Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

 Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы выполнения 

построек из них.  

 Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

 Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

 

 Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

 Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала.  

 Полка или этажерка для пособий.  

 Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал).  

 Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах.  

 Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков.  

 Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

 «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для 

заучивыания стихов и пересказа текстов.  

 Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза  

 предложений.  

 Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза  
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 («Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» 

и др.).  

 Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные 

листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.).  

 Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

 Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и родного 

города.  

 Карта родного города и района, макет центра города.  

 Альбом «Наш город», «Наш край» (рисунки и рассказы детей о городе).  

 Глобус, детские атласы.  

 Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до  

 ракеты», «Вчера и сегодня «и др.).  

 Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности»  

 («За столом» «Можно и нельзя», «Как себя вести?» ). 

 

Центр науки и природы в групповом помещении 

 Стол для проведения экспериментов.  

 Стеллаж для пособий и оборудования.  

 Резиновый коврик.  

 Халаты, передники, нарукавники.  

 Бумажные полотенца.  

 Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по 

составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.).  

 Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 

  Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.  

 Микроскоп, лупы, цветные стекла.  

 Пищевые красители.  

 Аптечные весы, безмен, песочные часы.  

 Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  

 Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без 

игл).  

 Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов.  

 Коврограф.  

 Игра «Времена года».  

 Календарь природы.  

 Комнатные растения (по программе) с указателями.  

 Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.  

 Аквариум с рыбками, контейнер с сухим кормом для рыбок. 

Центр математического развития в групповом помещении 

 Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные  

 картинки).  

 Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного 

материала для магнитной доски и коврографа.  

 Занимательный и познавательный математический материал, логико-  

 математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик «Плюх-Плюх», 

«Шнур-затейник» и др.).  
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 Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома 

до детского сада, от детского сада до библиотеки и т. д.).  

 Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6).  

 Набор объемных геометрических фигур.  

 «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).  

 Счеты, счетные палочки. 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

 

 Стеллаж или открытая витрина для книг.  

 Столик, два стульчика, мягкий диван.  

 Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно  

 меняемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, 

словари и словарики.  

 Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

 5.Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры.  

 Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки.  

 Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей.  

 Диафильмы. 

 Диапроектор.  

 Экран. 

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 

 Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 

 Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и схемы 

выполнения построек. 

 Игра «Танграм». 

 Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

 Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

 Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

 Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 

 Блоки Дьенеша. 

 Палочки Кюизенера. 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

 Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 

 Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль». 

 Игра «Логический домик». 

 Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, 

 контейнеры разных цветов и размеров с крышками и т. п.). 

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки, светофоры и т. п.). 

 Макет железной дороги. 

 Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

 8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный 

транспорт).  

 9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Центр художественного творчества в групповом помещении 

 Восковые и акварельные мелки.  

 Цветной мел.  

 Гуашевые и акварельные краски.  
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 Фломастеры, цветные карандаши.  

 Пластилин, глина, соленое тесто.  

 Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы (сухие листья, 

лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т. п.).  

 Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей,  

 аппликаций).  

 Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по  

 изучаемым темам.  

 Клейстер.  

 Доски для рисования мелом, фломастерами.  

 Коврограф.  

 Книжки-раскраски «Гжель». 

 «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка». 

Музыкальный центр в групповом помещении 

 Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).  

 Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, 

детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские 

колокольчики).  

 «Поющие» игрушки.  

 Звучащие предметы-заместители.  

 Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

 Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей,  

 «голосов природы».  

 Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем 

играю», «Ритмические полоски»).  

 Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка и др.). 

 

Центр «Растем патриотами» в групповом помещении 

 Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. — СПб.,  

 ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

 Буре Р. С. Мы помогаем друг другу. — СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

 Буре Р. С. Как поступают друзья? — СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

 Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПБ., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

 Дерягина Л. Б. Наша родина — Россия. — СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 

 Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

 Крупенчук О. И. Мой Петербург. — СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

 Дерягина Н. Б. Этот День победы. — СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 

 Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

 Большая ширма.  

 Настольная ширма.  

 Стойка-вешалка для костюмов.  

 Настенное зеркало.  

 Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина  

 избушка», «Три медведя», «Гуси-лебеди»).  

 Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой,  

 кукольный, настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок.  
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 7.Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных 

игр.  

 Грим, парики.  

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 

 Большое настенное зеркало.  

 Куклы разных размеров.  

 Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы,  

 кукольная мебель, коляски для кукол.  

 Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

 Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери»,  

 «Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»).  

 Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все  

 работы хороши», «Мамы всякие нужны».  

Центр «Умелые руки» в групповом помещении 

1. Нищева Н. В. Все работы хороши. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

2. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

3. Нищева Н. В. Кем быть? — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

4.Нищева Н. В. Защитники Отчества. Покорители космоса. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2012.  

5. Набор инструментов «Маленький плотник».  

6. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

7. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  

8. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест.  

9. Контейнер для мусора.  

10. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники.  

Физкультурный центр в групповом помещении 

 Мячи средние разных цветов.  

 Мячи малые разных цветов.  

 Мячики массажные разных цветов и размеров.  

 Обручи. 

 Канат, веревки, шнуры.  

 Флажки разных цветов.  

 Гимнастические палки.  

 Кольцеброс.  

 Кегли.  

 «Дорожки движения».  

 Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на  

 «липучках».  

 Детская баскетбольная корзина.  

 Длинная скакалка.  

 Короткие скакалки.  

 Летающая тарелка (для использования на прогулке).  

 Нетрадиционное спортивное оборудование.  

 Массажные и ребристые коврики.  

 Тренажер из двухколесного велосипеда типа «Малыш».  

 Поролоновый мат.  

 Гимнастическая лестница. 

 

 

Организация предметно-развивающей среды в раздевалке 
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 Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими  

 картинками-наклейками).  

 Скамейки.  

 «Алгоритм» процесса одевания.  

 Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка).  

 5.Стенд «Наша жизнь в детском саду» (постоянно обновляющаяся фотовыставка).  

 6.Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических процедурах, 

проводимых в группе).  

 7. «Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий) — СПб., ДЕТСТВО —ПРЕСС, 2010  

 8. Мини библиотека методической литературы для родителей и книг для чтения 

детям дома.  

 9. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание 

работы специалистов, рекомендации специалистов, объявления).  

Организация предметно-пространственной среды в туалетной комнате 

 Традиционная обстановка.  

 «Алгоритм» процесса умывания. 

 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

 Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

 Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала 

 Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного 

массажа.  

 Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

 Спирт.  

 Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные 

пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т. д.).  

 Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, 

словесные игры).  

 Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  

 Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

речи.  

 Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок.  

 Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для  

 заучивания стихотворений.  

 Лото, домино по изучаемым лексическим темам.  

 «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка», 

«Играйка-различайка», «Играйка-читайка».  

 Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал.  

 Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации  

 звуков всех групп.  

 Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и  

 Дифференциации звуков всех групп.  
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 Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя  

 речи.  

 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза 

предложений (семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для определения 

места звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных 

цветов и т. п.)  

 Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т. п.).  

 Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа.  

 Слоговые таблицы.  

 Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений.  

 «Мой букварь». 

 Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино 

(для формирования и активизации математического словаря).  

 Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.  

 Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе 

(«Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква 

потерялась», «Скоро в школу», «Собери портфель» и т. п.).  

 Альбом «Все работы хороши».  

 Альбом «Кем быть?».  

 Альбом «Мамы всякие нужны».  

 Альбом «Наш детский сад».  

 Альбом «Знакомим с натюрмортом».  

 Альбом «Знакомим с пейзажной живописью».  

 Альбом «Четыре времени года».  

 Тетради для подготовительной к школе логопедической группы №1, №2  

 Ребусы, кроссворды, изографы.  

 Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы»,  

 музыки для релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой 

гимнастики, подвижных игр. 

 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

 Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

 Стульчики для занятий у зеркала.  

 Полка или этажерка для пособий.  

 Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет»,  

 «Мыльные пузыри», бумажные птички-оригами и т. п.), дыхательные тренажеры.  

 Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и  

 дифференциации звуков всех групп.  

 Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп.  

 Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам.  

 Сюжетные картины.  

 Серии сюжетных картин.  

 Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы.  
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 Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические 

фигуры и т. п.).  

 Игры для совершенствования грамматического строя речи.  

 Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам.  

                       Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

 .Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

маракасы).  

 Звучащие игрушки-заместители.  

 Маленькая настольная ширма.  

 Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов.  

 Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать 

художник?», «Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы».  

 Палочки Кюизенера.  

 Блоки Дьенеша.  

 Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений.  

 «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам. 

Центр науки и природы, групповая лаборатория 

 Стол для проведения экспериментов.  

 Стеллаж для пособий.  

 Резиновый коврик.  

 Халатики, передники, нарукавники.  

 Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камушки,  

 минералы, ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, листья.  

 Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая сода.  

 Пищевые красители.  

 Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы.  

 Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито.  

 Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла.  

 Аптечные весы, безмен.  

 Песочные часы.  

 Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты.  

 Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без 

игл.  

 Соломка для коктейля разной длины и толщины.  

 Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов.  

 Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов.  

 Коврограф.  

 Игра. «Времена года».  

 Календарь природы, календарь погоды.  

 Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными  

 растениями.  

 Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, опрыскиватели,  

 палочки для рыхления почвы, кисточки и т. п.  
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 Настольно-печатные дидактические игры для формирование 

первичныхестественнонаучных представлений («С какой ветки детки?», «Во саду 

ли, в огороде»,  

 «За грибами», «Ходит, плавает, летает», «Звери наших лесов» и т. п.)  

 Альбом «Мир природы. Животные».  

 Альбом «Живая природа. В мире растений».  

 Альбом «Живая природа. В мире животных».  

 Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и нет», 

«Можно и нельзя» и т. п.). 

 

Центр математического развития в групповом помещении 

 Разнообразный счетный материал.  

 Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для  

 магнитной доски и коврографа.  

 Занимательный и познавательный математический материал, логико-  

 математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный квадрат», 

«Геоконт-конструктор» и др. игры)  

 Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, схемы 

маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и др.).  

 Наборы объемных геометрических фигур.  

 «Волшебные часы» (дни недели, месяцы).  

 Действующая модель часов.  

 Счеты, счетные палочки.  

 Наборы развивающих заданий (по А. А. Заку).  

 Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной  

 творческой деятельности детей.  

 Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей и 

кукол).  

 Дидактические математические игры, придуманные и сделанные самими  

 детьми.  

 Математические лото и домино.  

 Рабочие тетради по числу детей.  

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

 Стеллаж или открытая витрина для книг.  

 Стол, два стульчика, мягкий диванчик.  

 Детские книги по программе и любимые книги детей.  

 Два — три постоянно меняемых детских журнала.  

 Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и других 

народов. 

 Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников.  

 Альбом «Знакомим с натюрмортом».  

 Альбом «Знакомим с пейзажной живописью».  

 Книжки-самоделки.  

 Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок.  

 Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи». 

 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда  

 Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем  
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 изучаемым лексическим темам, трафареты, клише, печатки.  

 Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8—12 частей).  

 Кубики с картинками по изучаемым темам (8—12 частей).  

 «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями.  

 Массажные мячики разных цветов и размеров.  

 Массажные коврики и дорожки.  

 Мяч среднего размера.  

 Малые мячи разных цветов (10 шт.).  

 Флажки разных цветов (10 шт.).  

 Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

 Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.  

 Средние и мелкие конструкторы типа «Lego» или «Duplo».  

 Бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

 Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

 Игрушки «Лицемер».  

 Атрибуты для проведения игры «Обезьянка» (платочки, гимнастические  

 палки, обручи и т. п.).  

                 Центр конструирования в групповом помещении 

 Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.  

 Мелкий конструктор типа «Lego» или «Duplo».  

 Игра «Танграм».  

 Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы.  

 Различные сборные игрушки и схемы сборки.  

 Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  

 Кубики с картинками по всем изучаемым темам.  

 Блоки Дьенеша.  

 Материалы для изготовления оригами.  

                   Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

 Строительные конструкторы (средний, мелкий).  

 Тематические конструкторы («Город», «Кремль», «Москва», «Санкт-  

 Петербург»).  

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

 4. Транспорт средний, мелкий.  

 5. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, контейнеры, 

цистерны).  

 6. Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т. п.).  

 7. Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран).  

 8. Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн).  

 9. Макет железной дороги.  

 10. Действующая модель светофора.  

 11. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Центр художественного творчества в групповом помещении 

 

 Восковые и акварельные мелки.  

 Цветной мел.  

 Гуашь, акварельные краски.  

 Фломастеры, цветные карандаши.  

 Пластилин, глина, соленое тесто.  
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 Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты, 

тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, проспекты, 

плакаты и другие материалы, необходимые для изготовления поделок.  

 Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером.  

 Мотки проволоки и лески разного сечения.  

 Рулон простых белых обоев.  

 Кисти, палочки, стеки, ножницы.  

 Трафареты, клише, печатки.  

 Клейстер, клеевые карандаши.  

 Доски для рисования мелом, фломастерами.  

 «Волшебный экран».  

 Пооперационные карты выполнения поделок.  

 Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная шерстяная  

 пряжа.  

 Емкость для мусора. 

Музыкальный центр в групповом помещении 

 Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).  

 Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, 

детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские 

колокольчики).  

 Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

 Звучащие предметы-заместители.  

 Музыкальный центр и СD с записью голосов природы, детских 

песенокмузыкальных произведений по программе (по совету музыкального 

руководителя).  

 CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных  

 представлений, подвижных игр, пальчиковой гимнастики.  

 Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем 

играю», «Ритмические полоски», «Бубенчики», «Какая музыка»).  

 Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д.  

 Кабалевский и др.).  

 С. В. Конкевич. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с  

 ребенком. Советы музыкальному руководителю. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

 С.В. Конкевич. Картотека предметных картинок. Музыкальные инструменты — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.  

 С.В. Конкевич. Путешествие в удивительный мир музыки. Советы родителям. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении 

 Куклы «мальчики» и «девочки».  

 Куклы в одежде представителей разных профессий.  

 Комплекты одежды для кукол по сезонам.  

 Комплекты постельных принадлежностей для кукол.  

 Кукольная мебель.  

 Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина).  

 Набор мебели «Парикмахерская».  

 8.Кукольные сервизы.  

 9.Коляски для кукол.  

 10.Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр.  

 11.Атрибуты для ряжения.  
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 12.Предметы-заместители.  

 13.Большое настенное зеркало.  

Центр «Мы играем в театр» в групповом помещении 

 Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра.  

 Стойка-вешалка для костюмов.  

 3.Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких 

сказок.  

 Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный,  

 стержневой, настольный, перчаточный).  

 Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок».  

 Музыкальный центр и СD c записью музыки для спектаклей.  

 Большое настенное зеркало, детский грим, парики. 

Центр «Мы учимся трудиться» в групповом помещении 

 Контейнеры с гайками, болтами, гвоздиками.  

 Набор «Маленький плотник».  

 Приборы для выжигания.  

 Заготовки из дерева.  

 Схемы изготовления поделок.  

 Корзинка с материалами для рукоделия.  

 Контейнер для мусора.  

 Щетка.  

 Совок.  

 Халаты, передники, нарукавники.  

Центр «Наша Родина — Россия» в групповом помещении 

 Дерягина Л. Б. Наша Родина — Россия. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

 Серия картин к пособию Е. Р. Железновой. Серия интегрированных занятий для 

детей старшего дошкольного возраста по ознакомлению с бытом и традициями 

Руси. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

 Ботякова О. А. Этнография для дошкольников. Народы России. Обычаи.  

 Фольклор. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

 Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

 Крупенчук О. И. Мой Петербург. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

 Портрет президента России.  

 Российский флаг.  

 CD с записью гимна России.  

 Куклы в костюмах народов России.  

 Игрушки, изделия народных промыслов России.  

 Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, Санкт-  

 Петербурга, крупных городов России.  

 Глобус, карта мира, карта России, карта родного города.  

 Макет центра родного города.  

 Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей).  

 Рабочая тетрадь «Я люблю Россию» — СПб., ДЕТСТОВ-ПРЕСС, 2015 по числу 

детей.  

                 Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении 

 Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье»,  

 «Безопасность».  

 Безопасность. Рабочие тетради №1, №2, №3, №4.  

 Правила дорожного движения для дошкольников.  

 Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток». 
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 Действующая модель светофора.  

 Книжка-раскладушка «Один на улице, или безопасная прогулка».  

 Плакаты. 

 

Физкультурный центр в групповом помещении 

 Мячи малые, средние разных цветов, мячи фитболы.  

 Мячики массажные разных цветов и размеров.  

 Обручи (малые и большие).  

 Канат, толстая веревка, шнур.  

 Флажки разных цветов.  

 Гимнастические палки.  

 Кольцеброс.  

 Кегли.  

 «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий.  

 Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на  

 «липучках».  

 Детская баскетбольная корзина.  

 Длинная и короткая скакалки.  

 Бадминтон, городки.  

 Томагавк, летающие тарелки.  

 Ребристые дорожки.  

 Нетрадиционное спортивное оборудование.  

 Тренажер из двухколесного велосипеда.  

 Гимнастическая лестница.  

 Поролоновый мат.  

 Комплекс спортивный (канат, веревочная гимнастическая лестница, лестница с 

металлическими перекладинами, гимнастические кольца на веревках, перекладина 

на веревках). 

4.5.Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации программы 

 

*Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Программы МДОБУ «Детский сад №1» соответствует 

Федеральной образовательной программе дошкольного образования, утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. N 1028 

(раздел IV, п. 33, п. 33.1, п. 33.2, 33.3, 33.4). 

 

 
2 м. – 2 года 2 -3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

     

 

 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-2-м.-2-года.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-2-3-года.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-3-4-года.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-4-5-лет.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-5-6-лет.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-6-8-лет.pdf
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4.6. Режим и распорядок дня в компенсирующей группе для детей с ТНР. 

Режим дня и распорядок 

Режим дня выстроен по времени в определенной последовательности для 

удовлетворения основных физиологических потребностей организма ребенка с ТНР, а 

также чередование различных видов деятельности во время его бодрствования. 

В Программе представлены режимы дня для каждой возрастной группы, 

скорректированные с учетом специфики работы с детьми ТНР.  При осуществлении 

режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребенка с ТНР, 

комфортного его пребывания, улучшения его настроение и высокой активности. 

Режим предусматривает разнообразную деятельность в течение всего дня в 

соответствии с интересами, коррекционной работой, учетом времени года, возраста детей, 

а также состояния их здоровья (применяются и адаптационный, и щадящий режимы). 

Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность различных 

органов, создает условия для современного и правильного физического и полноценного 

Психического развития (здоровье сберегающие факторы, способствующие укреплению 

здоровья и снижению заболеваемости: рациональное питание, с витаминизация, плановые 

осмотры врачей, специалистов, диспансеризация детей, план профилактических прививок, 

использование физкультурных минуток в режиме дня, проведение утренней гимнастики, 

гимнастики пробуждения и физкультурной деятельности в группах или на воздухе с 

учетом гендерной специфики), дает возможность педагогам раскрыть индивидуальные 

особенности и творческий потенциал каждого ребенка. 

При составлении режима за основу берется предел работоспособности нервной 

системы ребенка, который меняется на протяжении возраста (режимы представлены для 

возрастов детей от 4– 7 лет). Предел работоспособности нервной системы в разные 

возрастные периоды определяет длительность бодрствования, количество дневного и 

ночного сна. Ежедневно во всех возрастных группах предусмотрено несколько форм 

физического воспитания детей: утренняя гимнастика (на воздухе или в помещении в 

зависимости от времени года), комплексы закаливающих процедур (мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, 

воздушные ванны), разнообразные подвижные игры в течение всего дня (в том числе 

подвижные игры с элементами речи), физкультурная деятельность, физкультурно- 

оздоровительные мероприятия, что позволяет обеспечить необходимую двигательную 

активность детей. 

 

 

 

Режим дня в компенсирующих/комбинированных группах детей с ОВЗ 

(холодный период года с сентября по май) 

 

Режимные моменты/группы Старший возраст 

5-6 лет 

Старший возраст 

 6-7 лет 

Утренний прием детей, игры, индивидуальная 

коррекционно-развивающая работа, общение, 

самостоятельная деятельность 

7.30-8.00 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика (зарядка) 8.00-8.10 8.00-8.10 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 8.10-8.30 

Самостоятельная деятельность детей, 

Утренний круг 

8.30-9.00 8.30-9.00 

Занятия  9.00-10.45 9.00-11.10 

Перерыв между занятиями 10 минут 10 минут 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.45-12.00 11.10-12.00 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12:00 –12:10 

 

12:00 –12:10 

Подготовка к обеду, Обед. 12:10 –12:30 

 

12:10 –12:30 

Подготовка ко сну Дневной сон 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.15 15.00-15.15 

Индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа, игры, самостоятельная деятельность 

15.15-15.40 15.15-15.40 

Подготовка к полднику, полдник (совмещен с 

ужином) 

15:40 –16.00 

 

15.40-16.00 

Вечерний круг 16.00-16.20 16.00-16.20 

Индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа / совместная деятельность /  

самостоятельная деятельность 

16.20-17.00 16.20-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00-17.30 17.00-17.30 

 

Режим дня в компенсирующих/комбинированных группах детей с ОВЗ (теплый 

период года с июня по август) 

Режимные моменты/группы Старший возраст 

5-6 лет 

Старший возраст 

 6-7 лет 

Утренний прием детей, игры, индивидуальная 

коррекционно-развивающая работа, общение, 

самостоятельная деятельность 

7.30-8.00 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика (зарядка) 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 8.10-8.30 

Самостоятельная деятельность детей, 8.30-9.00 8.30-9.00 
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Утренний круг 

Совместная деятельность 9.00-9.30 9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-12.00 9.30-12.00 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12:00 –12:10 

 

12:00 –12:10 

Обед 12:10 –12:30 12:10 –12:30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном 

Дневной сон 

12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.15 15.00-15.15 

совместная деятельность /  самостоятельная 

деятельность 

15.15-15.40 15.15-15.40 

Подготовка к полднику, полдник (совмещен с 

ужином) 

15:40-16.00 

 

15.40-16.00 

Самостоятельная деятельность детей, 

Вечерний круг 

16.00-16.30 16.00-16.30 

Индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа / Самостоятельная деятельность детей, 

6.30-16.50 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.50-17.30 16.50-17.30 

 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно 

пункту 185 Гигиенических нормативов при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

ребенка с ЗПР (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и 

т. д.). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОУ и регулируется 

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

общественного питания населения», утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 

(далее –СанПиН по питанию). 

Организация двигательного режима в ДОУ соответствует организации 

двигательного режима, описанного в п. 4.7. ОП МДОБУ «Детский сад №1». 
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4.7. Календарный план воспитательной работы. Перечень основных 

государственных, народных праздников и памятных дат (п. 54.1. ФАОП ДО). 

 Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы дополняется и актуализируется ежегодно в 

соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного 

значения.  

Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День 

памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Февраль 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли; 

22 апреля: Всемирный день Земли. 

Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина 

(1799-1837), День русского языка; 

12 июня: День России. 

Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Август 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
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23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под 

Курском в 1943 году (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 

7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

5 октября: День учителя; 

16 октября: День отца в России. 

Ноябрь 

4 ноября: День народного единства; 

27 ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и 

(или) ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

31 декабря: Новый год. 

 

 

5.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Краткая презентация Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Детский сад № 1 «Садко» общеразвивающего вида» (далее - 

Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 

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

России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 

регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО) и федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте 

России 27января 2023 г., регистрационный № 72149) (далее – ФАОП ДО), ОП ДО МДОБУ 

«Детский сад №1» 

Вариативная часть образовательной программы дошкольного образования МДОБУ 

«Детский сад №1»  представлена программой «Растем со СТЕМ»,  разработанной рабочей 

группой педагогов МДОБУ «Детский сад №1» с учетом особенностей образовательного 

учреждения, образовательных потребностей воспитанников и запросов родителей. 

Программа направлена на формирование основ научно-технического творчества и 
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развитие интеллектуальных способностей дошкольников в условиях STEM-лаборатории в 

дошкольной образовательной организации. 

Программа является документом, в соответствии с которым организация 

осуществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного образования. 

Объем обязательной части и части формируемой участниками образовательных 

отношений в Программе соответствует требованиям ФГОС ДО п. 2.10. 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений согласно п. 2.11 ФГОС ДО 

В целевом разделе Программы представлены: Цель и задачи обязательной части 

образовательной Программы и цель и задачи реализации Программы в части 

формируемой участниками образовательных отношений. Отражены принципы и подходы 

к формированию АОП ДО в соответствии с п.10.3. ФАОП ДО и принципы и подходы к 

формированию Программы в части формируемой участниками образовательных 

отношений. Включены значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики особенностей развития детей с задержкой психического развития в 

обязательной части и части формируемой участниками образовательных отношений при 

разработке которых учитывались следующие значимые характеристики: географическое 

месторасположение; социокультурная среда; характеристики особенностей развития 

детей с задержкой психического развития дошкольного возраста в результате которых 

выявлены особые образовательные потребности дошкольников с ТНР. 

Представлены планируемые результаты реализации и освоения основной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений Программы, которые 

согласно п. 2.10 ФГОС ДО не ниже соответствующих содержания и планируемых 

результатов ФАОП ДО.  

Представлена работа на этапе завершения дошкольного образования, разработка 

рекомендации для ПМПК по организации дальнейшего обучения в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрено развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе.  

В содержательном разделе Программы представлены в соответствии с п. 11 

ФАОП ДО: описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития и в части формируемой 

участниками образовательных отношений,  с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

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

и в части формируемой участниками образовательных отношений; 

Описание особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, способы и направления поддержки детской инициативы и в части формируемой 

участниками образовательных отношений; 

Описание взаимодействия педагогических работников с детьми; 

Описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 
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Программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития, обучающихся с ТНР в 

обязательной части и части формируемой участниками образовательных отношений; 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений и разработанную 

на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

В организационном разделе Программы отображено организационное 

обеспечение образования обучающихся с ТНР согласно п. 50. ФАОП ДО. Представлены 

нормативные документы, а так же психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка в обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений;  

Организация развивающей предметно-пространственной среды и организация 

развивающей предметно-пространственной среды в части формируемой участниками 

образовательных отношений;  

Описание в образовательной организации кадровых, финансовых, материально-

технических условий; 

Режим и распорядок дня в компенсирующей группе для детей с ТНР, организация 

двигательного режима; 

Перечень основных государственных, народных праздников и памятных дат в 

соответствии с п. 54.1. ФАОП ДО. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

  Учебно-методическое сопровождение Программы 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного 

возраста с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 192  

3. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

4. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

5. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

6. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе для 

детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для 

детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

8. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

9. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018.  

10. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017.  

11. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

12. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

13. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

14. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

15. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя тетрадь. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

16. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

17. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

18. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

19. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

20. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

21. Нищева Н. В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

22. Нищева Н. В. Тетради для детей среднего дошкольного возраста с ОНР ( с 4 до 5 лет). 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
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23. Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР ( с 5 до 6 лет). 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

24. Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР ( с 6 до 7 

лет).— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

25. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 1. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

26. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 2. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

27. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 3. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 193  

28. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 

4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

29. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

30. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 

5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

31. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

32. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

33. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 

7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

34. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

35. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

36. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

37. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

38. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации и дифференциации звуков разных 

групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

39. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с 

ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

40. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

41. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. Выпуски 1-5 — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

42. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. Выпуски 1-5 — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

43. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019.  

44. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

45. Нищева Н.В. Собирайка. Магнитные фигурки. Дикие животные — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019.  

46. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018.  

47. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 48. Нищева 

Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2017.  

49. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

50. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  



 
 
 

130 
 

51. Нищева Н. В Веселые дразнилки для малышей. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

52. Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

53. Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 54. Нищев В. 

М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2016.  

55. Нищев В. М., Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 194  

56. Нищев В. М. Веселая считалки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

57. Нищева Н. В. Колыбельные для малышей и малышек. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2018.  

58. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

59. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

60. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

61. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

62. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

63. Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы для 

формирования у дошкольников первичных представлений о звездах и планетах. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

64. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и 

тексты бесед. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

65. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 

1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

66. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

67. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2018.  

68. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

69. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

70. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

71. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших 

дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи. Выпуски 1, 2 — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

72. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

73. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

74. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Младшая группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

75. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Младшая группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

76. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Cредняя группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

77. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Средняя группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

78. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
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79. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

80. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

195  

81. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018.  

82. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018.  

83. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

84. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017.  

85. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние 

животные, их детеныши. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

86. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных стран. 

Животный мир океана. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 87. Нищева Н. В. Картотека 

предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. Комнатные растения. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

88. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые цветы. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

89. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие 

птицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

90. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Насекомые и пауки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 91. Нищева Н. В. Картотека 

предметных картинок. Орудия труда, инструменты. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

92. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные принадлежности. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

93. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019.  

94. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018.  

95. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи дошкольника. 

Имена прилагательные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

96. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

97. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2017.  

98 Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. Покорители 

космоса. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

99. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

100. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

101 Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  

102. Нищева Н. В. Планшеты для оформления информационных стендов в групповой 

раздевалке. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2017.  

103. Нищева Н. В. Ах, как вкусно! Меню. Плакат. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

104. Нищева Н. В. Волшебное дерево. Календарь природы. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2016.  
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105. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. 

Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 196  

106. Нищева Н. В. —Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. Выпуск 1. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

107. Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. Выпуск 

2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

108. Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. Выпуск 

3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

109. Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. Выпуск 

4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

110. Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 3-5 лет. Выпуск 

5. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

111. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития мелкой моторики. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

112. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты добукварного периода. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

113. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты работы с неговорящим ребенком. 

Вызывание простых звуков. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

114. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты работы с неговорящим ребенком. 

Вызывание фразовой речи. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

115. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития фонематического слуха. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

116. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития навыков слогового анализа и 

синтеза. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

117. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития грамматического строя речи. 

Существительные с суффиксами -он, -ѐн, -их,-иц, -ат, -ят. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2018.  

118. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков раннего онтогенеза. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

119. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [c]-[з]-[с’]-[з’]. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 120. Нищева Н. 

В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков [ш]-

[ж] и дифференциации звуков [с]-[з]-[ш]-[ж]. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

121. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения звуков [ц], [ч], 

[щ] и дифференциации звуков [ц]-[с], [ц]-[т’], [ч]-[т’], [щ]-[с’], [щ]-[ч]. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

122. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [р]-[р’]. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

123. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [л]-[л’] и дифференциации сонорных звуков и звука [j]. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

124. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для звукового анализа и синтеза у детей среднего 

дошкольного возраста (с 4 до 5 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

125. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для звукового анализа и синтеза у детей старшего 

дошкольного возраста (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

126. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для звукового анализа и синтеза у детей старшего 

дошкольного возраста (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

127. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации звуков [ш], [ж], [ч], [щ] в 

рассказах. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
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128. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации и дифференциации сонорных 

звуков в рассказах. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 197  

129. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для формирования временных представлений у 

старших дошкольников (с 5 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

130. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3-

4 лет в группе детского сада. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

131. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 4-

5 лет в группе детского сада. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

132. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5-

6 лет в группе детского сада. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

133. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 6-

7 лет в группе детского сада. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018  

134. Кириллова Ю. А. Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 

7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

135. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для 

детей с ТНР с 3 до 4 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

136. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для 

детей с ТНР с 4 до 5 лет. 2018.  

137. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для 

детей с ТНР с 5 до 6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

138. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 6 до 7 

лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

139. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников с 2 до 7 лет. Парциальная программа — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

140. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. От 3 до 4 лет (младшая группа). 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

141. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. От 4 до 5 лет (средняя группа). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

142. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. От 5 до 6 лет (старшая группа). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

143. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. От 6 до 7 лет (подготовительная к 

школе группа). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

144. Нищева Н.В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. Музыкальная 

пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019.  

145. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском 

саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

146. Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в 

логопедической группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

147. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1 / Cост. Н. В. 

Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

148. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2 / Cост. Н. В. 

Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
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149. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в 

детском саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 198  

150. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 

возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

151. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности 

дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. в. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017.  

152. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. Старший 

дошкольный возраст. Часть 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

153. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. Старший 

дошкольный возраст. Часть 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

154. Попова О. В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

155. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

156. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

157. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2018.  

158. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Старшая группа. Рабочая 

тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

159. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Подготовительная к школе 

группа. Рабочая тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

160. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 161. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая 

тетрадь для детей 3—4 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

162. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

163. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

164. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6—7 лет. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

165. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных 

экспериментов для детей 5—6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

166. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных 

экспериментов для детей 6—7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

167. Афанасьева Л. И. и др. Проектирование основной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для групп компенсирующей направленности ДОО 

на основе программы Н. В. Нищевой. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

168. Краузе Е. Н. Конспекты занятий воспитателя по познавательно- исследовательской 

деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

169. Краузе Е. Н. Конспекты занятий воспитателя по познавательно- исследовательской 

деятельности с дошкольниками с ОНР с 5 до 7 лет. (Готовится к печати). 170. Нищева Н. 

В. Прописи для мальчиков и девочек с 4 до 7 лет. Готовим руку к письму. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
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Специальная и методическая литература 

1. Вартапетова Г.М. Гребенникова И.Н. Прохорова А.В. Кирякина Л.И. 

Новые подходы к коррекционной работе с детьми с нарушением речи и опорно-

двигательного аппарата в процессе подготовки к школе / Практическое пособие 

для психологов, логопедов, воспитателей. - Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 

2005.- 118 с. 

2. Семенович А.В. Метод замещающего онтогенеза. Познавательная активность.- 

Казань: Центр социально-гуманитарного образования, 2016.-144 с. 

3. Семенович А.В. Метод замещающего онтогенеза. Речевая компетентность.- 

Казань: Центр социально-гуманитарного Колганова В.С., Пивоварова Е.В. 

«Нейропсихологические занятия с детьми: в 2ч. 

4. Праведникова И.И. «Нейропсихология. Игры и упражнения».  Семенович 

А.Н. «Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Метод 

замещающего онтогенеза». 

5. Сиротюк А.Л., Сиротюк А.С. «Современная методика развития детей от 

рождения до 9 лет». 

6. Следующие элементы нейропсихологических методов коррекции, 

методический комплект которых составляют:  Глозман Ж. М., Потанина А. 

Ю., 

7. Соболева А. Е. «Нейропсихологическая диагностика в дошкольном возрасте». 

8. Сунцова А.В., Курдюкова С.В. «Изучаем пространство с нейропсихологом. 

Комплект материалов для работы с детьми старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста»; «Развиваем память с нейропсихологом. Комплект 

материалов для работы с детьми старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста»; «Развиваем внимание с нейропсихологом. Комплект материалов для 

работы с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста». 

9. Шишкова С.Ю. «Буквограмма. От 0 до 3. Развиваем мышление, речь, память, 

внимание. Уникальная комплексная программа развития 

малышей»; «Буквограмма. От 3 до 6. Развиваем устную и письменную речь у 

дошкольников. Уникальная комплексная программа развития 

малышей»; «Букварь «Буквограмма». 

10. Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009.  

11. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010.  

12. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. — СПб., 2008. 5. 

Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2006.  

13. Логинова Е. А. Нарушения письма, особенности их проявления и коррекции у 

младших школьников с задержкой психического развития. — СПб., 2007. 10. 

Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005.  

14. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — 

СПб., 2005.  

15. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений 

/ Под ред. Г. В. Чиркиной — М., 2003.  

16. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. — СПб., 2010. 

17. Михайлова З., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. — СПб., 2010. 13. 

Михайлова З. А., Носова Е. А., Столяр А. А. и др. Теории и технологии 

математического развития детей дошкольного возраста. — СПб., 2010.  

18.  Михайлова З., Чеплашкина И. Математика — это интересно. — СПб., 2009.  

19.  Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2009.  
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20. Праслова Г. А. Теория и методика музыкального образования детей 

дошкольного возраста. — СПб., 2008.  

21. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Детство». — СПб., 2018.  

22. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т. 

С. — М., 2017.  

23. Сайкина Е. Г., Фирилева Ж. Е. Физкульт-привет минуткам минуткам и паузам. 

— СПб., 2009.  

24. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения. — СПб., 2017.  

25. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

— СПб., 2017.  

26. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетико- 

фонематической системы речи. — СПб., 2017.  

27. Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002.  

28. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические 

рекомендации. — М., 2009.  

29. ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. — М., 2007.  

30. Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. — СПб., 2004. 

200  

31. Цейтлин С. Н. Язык и ребенок. Лингвистика детской речи. — М., Просвещение, 

2000.  

32. Цейтлин С. Н., Погосян В. А., Еливанова М. А., Шапиро Е. И. Язык, речь, 

коммуникация. Словарь. — СПб., 2006. 

 

   

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛОГОПЕДА И ВОСПИТАТЕЛЕЙ В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕМ 

ПРОЦЕССЕ 

Особенности работы воспитателя в коррекционных группах 

Специфика работы воспитателя в группах компенсирующего типа определяется 

имеющимися у каждого такого дошкольника:  

-речевыми недостатками;  

-неполной сформированностью процессов, тесно связанных с речевой деятельностью 

(внимания, памяти, словесно-логического мышления, пальцевой и артикуляционной 

моторики);  
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- характерологическими особенностями.  

Коррекционные задачи, стоящие перед воспитателем логогруппы: 

  

1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики.  

2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков.  

3. Обогащение, уточнение и активизация отработанной лексики в соответствии с 

лексическими темами программы.  

4. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий.  

5. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на 

бездефектном речевом материале.  

6. Формирование связной речи.  

7. Закрепление формирующихся навыков звуко-слогового анализа и синтеза (закрепление 

навыков чтения и письма).  

 

Основные направления коррекционной работы воспитателя  
- Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой). Выполняется 

в течение дня 3-5 раз.  

- Пальчиковая гимнастика. Выполняется в комплексе с артикуляционной – 3-5 раз в 

день.  

- Корригирующая мини-гимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы. 

Выполняется ежедневно после сна.  

- Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие 

звукопроизношение. Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям 

детей, содержание занятий определено программой:  

- проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук;  

-повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов;  

- упражнения в звуко-слоговом анализе и синтезе;  

- повторение лексико-грамматических упражнений;  

- упражнения на развитие внимания, памяти, мышления.  

- Фронтальные занятия по программе ДОУ (в соответствии с календарным планом 

логопедической работы). Отличительной особенностью фронтальных занятий 

воспитателя в логопедической группе является то, что кроме образовательных и 

воспитательных задач перед ним стоят и коррекционные задачи, непосредственно 

связанные с темой каждого занятия.  

- Коррекционная работа вне занятий: во время режимных моментов, 

самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда на природе, на прогулке, 

экскурсии, в играх и развлечениях. Особая значимость этой работы заключается в том, что 

она предоставляет возможность широкой практики свободного речевого общения детей и 

закрепления речевых навыков в повседневной жизни и деятельности детей.  

Работа воспитателя и логопеда при коррекции звукопроизношения 

Цель: Цель: 

Логопед исправляет нарушения речи: готовит 

артикуляционный уклад дефектных звуков, 

ставит их, автоматизирует  

Воспитатель под руководством логопеда 

активно участвует в коррекционной работе: 

автоматизирует поставленные звуки в 

словах, словосочетаниях, фразах  

Подготовительный этап 
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Логопед в зависимости от характера 

нарушения звука вырабатывает и тренирует 

движения органов артикуляционного 

аппарата, которые были неправильными или 

совсем отсутствовали  

Воспитатель по заданию логопеда в игровой 

форме закрепляет у детей движения и 

положения органов артикуляционного 

аппарата («Сказки о веселом язычке»).  

Этап появления звука 

Логопед ставит звуки, предварительно 

отрабатывая артикуляционный уклад 

нужного звука, при этом использует 

специальные приемы и отработанные на 

предыдущем этапе движения органов 

артикуляционного аппарата 

 

 

 

Воспитатель закрепляет произнесение 

поставленного логопедом звука, фиксируя 

внимание ребенка на его звучании и 

артикуляции, используя картинки-символы и 

звукоподражания  

 

Этап усвоения звука (правильное произнесение звука в речи)  

 

Логопед автоматизирует поставленные 

звуки, первично дифференцирует на слух 

и в произношении, последовательно 

вводит его в речь (в слог, слово, 

предложение, потешки, стихотворения, 

рассказы, в самостоятельную речь) 

 

 

Воспитатель по заданию логопеда с 

отдельными детьми закрепляет 

поставленный логопедом звук, 

дифференцирует со смешиваемыми 

фонемами на слух и в произношении, 

используя речевой материал, 

рекомендованный логопедом  

 

 

Поэтапная работа логопеда и воспитателя по лексической теме 

Этапы  Содержание работы  Исполнитель  

1.  Изучение по данной теме соответствующих понятий, названий 

предметов, действий и признаков  

Экскурсии, целевые прогулки, продуктивная деятельность детей 

(рисование, аппликация, лепка, конструирование), непосредственно 

связанная с изучаемой темой  

Воспитатель, 

логопед  

Воспитатель  

2.  Предметные занятия, беседы; подробное рассматривание 

предметов, выделение их основных частей, признаков, действий, 

выполняемых с ними, функций предметов  

Упражнения в практическом словоизменении (на лексическом 

материале изучаемой темы); сравнение двух однородных 

предметов и – на этой основе – составление соответствующих 

высказываний (ответы на вопросы, короткие описания и др.). 

Целенаправленная работа над предложением  

Воспитатель  

Логопед,  

Воспитатель под 

руководством 

логопеда  

3.  Продолжение работы над предложением  

Отработка различных моделей словоизменения  

Разучивание стихотворений, загадок, коротких текстов по 

изучаемой теме  

Логопед, 

воспитатель  

Воспитатель  

4.  Пересказ тексов по изучаемой теме, составление рассказов по 

картинкам, из опыта; описание предметов и др.  

Драматизация сказок (рассказов) – «инсценирование», театр кукол, 

театр «теней» и др.  

Логопед, 

воспитатель  

Воспитатель, 

логопед  
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Разграничение функций логопеда и воспитателя в процессе работы по лексической 

теме 

 

Логопед 

 

Воспитатель 

 

-на групповых занятиях знакомит детей с с 

каждой новой лексико-грамматической 

категорией, выявляя тех детей, с которыми 

необходимо закреплять материал, и 

осуществляет эту работу на индивидуальных 

логопедических занятиях; 

-руководит работой воспитателя по 

расширению, уточнению и активизации 

словарного запаса дошкольников на 

занятиях и в свободное от занятий время  

  

 

-проводит занятия по развитию речии, 

ознакомлением с окружающим и с 

художественной литературой с учетом изучаемых 

лексических тем;  

-пополняет, уточняет и активизирует 

словарный запас детей в процессе 

большинства режимных моментов (сборы на 

прогулку, дежурство, умывание, игры и пр.); 

систематически контролирует грамматическую 

правильность речи детей в течение всего 

времени общения с ними  

 

Логопед может включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной гимнастики, работу 

над просодической стороной речи, дыханием, развитием слухового и зрительного восприятия и 

внимания, фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и слухоречевой памяти, 

овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В занятия могут включаться 

упражнения по закреплению правильного произношения поставленных звуков, отрабатываться 

пройденные ранее грамматические категории с предъявлением требования их правильного 

фонетического оформления, в играх и игровых упражнениях может проводиться работа по 

закреплению уже сформированных навыков словообразования. В подготовительной группе в 

ходе интегрированных занятий дети учатся связно рассказывать об увиденном, высказывать 

свои впечатления об играх, в которые они играли, об упражнениях, которые они делали. На 

таких занятиях дети учатся слышать ошибки в чужой и собственной речи, у них формируется 

языковое чутье, чувство языка. На таких занятиях дошкольники готовы к неожиданностям, 

ждут сюрпризов и с удовольствием включаются в игры, предложенные педагогами. На 

интегрированных занятиях с успехом может решаться задача включения в работу всех 

анализаторов дошкольника, развития его эмоционального мира, мира его чувств. А ведь именно 

эмоции и чувства участвуют в формировании волевого управления действиями, лежат в основе 

произвольного поведения, начало которого приходится на дошкольный возраст, 

характеризующийся значительными изменениями в функционировании сенсорных систем и 

восприятии информации через все органы чувств. На интегрированных занятиях у ребенка 
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совершенствуются механизмы восприятия, развиваются сенсомоторные и эмоциональные 

реакции, и на этой основе осуществляется становление мотивационно-потребностной сферы и 

высших психических функций: внимания, памяти, мышления, речи. 

Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических пособий 

обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют положительным 

эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон жизнедеятельности, 

снимают раздражительность и тревожность. Использование самых разных видов деятельности 

на одном занятии обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от 

игровой к учебной деятельности.  

Родители дошкольников могут стать полноправными участниками интегрированных занятий, 

участвуя в их подготовке и художественном оформлении, подключаясь к работе на разных 

этапах занятия. 

 

 

 

Приложение 3 

Тематическое планирование логопедической деятельности  

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Периоды 

коррекционно-

логопедической 

работы с детьми  

Основное содержание  

коррекционно-логопедической 

работы  

Индикаторы 

результативности  

1  2  3  

I.Сентябрь, октябрь, 

ноябрь  
Развитие понимания речи  
Учить:  

- вслушиваться в обращѐнную речь;  

- по инструкции учителя-логопеда 

узнавать и правильно показывать 

предметы и игрушки; называть 

некоторые признаки;  

- показывать части тела в 

соответствии с просьбой взрослого;  

- понимать слова обобщающего 

значения; грамматические категории 

числа существительных, глаголов;  

- показывать и выполнять действия, 

связанные с окружающим миром, 

знакомой бытовой или игровой 

ситуацией;  

- дифференцированно воспринимать 

ые действия (сиди, мой, 

стой, ешь), некоторые свои 

физиологические и 

эмоциональные состояния 

(холодно, тепло, больно и т. 

д.)  

- фонетически правильно 

оформляет звуковую 

сторону речи;  

- правильно передаѐт 

слоговую структуру слов, 

используемых в 

самостоятельной речи;  

-выражает желания с 

помощью простых просьб, 

обращений;  

- отвечает на вопросы 
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вопросы кто?, куда?, откуда?, с кем?;  

- различать на слух обращения к 

одному или нескольким лицам.  

Закреплять навык ведения 

одностороннего диалога.  

Лексические темы: «Детсад», 

«Игрушки», «Осень», «Овощи», 

«Фрукты», «Продукты питания», 

«Посуда», «Одежда», «Обувь», 

«Семья», «Я – человек».  

Активизация речевой 

деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка  
Учить:  

- называть слова одно-, двух-, 

трѐхсложной слоговой структуры 

(кот, мак, муха, молоко, лопата);  

- первоначальным навыкам 

словообразования: учить 

образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами –ик, -к (домик, лобик, 

шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, 

шубка);  

- навыкам употребления в речи 

грамматических категорий: числа 

имѐн существительных и 

прилагательных;  

- дифференцировать названия 

предметов по категории 

одушевлѐнности/неодушевлѐнности;  

- навыку использования в речи 

качественных прилагательных 

(большой, маленький, вкусный, 

сладкий, красивый и т.д.);  

- навыку использования в речи 

притяжательных прилагательных 

мужского и женского рода мой – моя 

и их согласованию с 

существительными;  

- преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в 

глаголы изъявительного наклонения 

(Миша идѐт. Вова стоит);  

- закреплять навыки составления 

простого предложения по модели: 

обращение + глагол в повелительном 

наклонении (Миша, иди! Вова, стой!).  

Развитие внимания, памяти, 

мышления  
Учить:  

- запоминать и выбирать из ряда 

одним словом или 

двухсловной фразой без 

использования жеста; в 

отдельных случаях 

допускается употребление 

звукокомплек-сов;  

- продуцирует названия 

существительных от 

глаголов, прилагательных – 

от существи-тельных и 

глаголов,уменьшительно-

ласкательных и 

увеличитель-ных форм 

существитель-ных и пр.  

- использует в спонтанном 

общении слова различных 

лексико-грамматических 

категорий 

(существительные, глаголы, 

наречия, прилагательные, 

местоимения);  

-владеет элементами 

грамоты;  

В дальнейшем 

осуществляется 

совершенствование всех 

компонентов языковой 

системы.   
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предложенных взрослым игрушки и 

предметы (2-4 игрушки);  

Определять из ряда игрушек ту, 

которую убрали или добавили;  

Раскладывать игрушки в 

произвольной последовательности; в 

заданной последовательности (2-3 

игрушки одной тематики);  

- запоминать и проговаривать 2-3 

слова по просьбе учителя-логопеда;  

- находить из ряда картинок 

предметов, игрушек лишнюю (шарик, 

мяч, кисточка; яблоко, груша, стол);  

Предмет по его контурному 

изображению;  

- узнавать предмет по одной его 

детали.  

Развитие самостоятельной 

фразовой речи 

Закреплять навыки составления 

простых предложений по модели: 

«Кто?», «Что делает?», «Что?»; 

умение заканчивать предложение, 

начатое учителем-логопедом.  

Учить:  

- запоминать короткое двустишие и 

потешки;  

- употребления в речи личных 

местоимений.  

Формировать навыки ведения 

диалога, умения выслушать вопрос, 

понть его содержание, адекватно 

ответить на заданный вопрос, 

переадресовать его товарищу (Я 

гуляю. А ты?);  

- самостоятельному 

формулированию вопросов (Кто 

гуляет? Можно взять?);  

- составлять предложения по 

демонстрации действий, по 

вопросам;  

- составлять первые простые 

рассказы из 2-3 предложений (по 

вопросному плану).  
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II.Декабрь, январь, 

февраль  

III. Март, апрель, май 

 Развитие понимания речи 

Учить: 

- понимать категории рода глаголов 

прошедшего времени единственного 

числа (Валя читала книгу. Валя читал 

книгу); 

- отгадывать предметы, игрушки, 

животных, птиц по их словесному 

описанию (большой, косолапый, 

живѐт в берлоге, сосѐт лапу); 

- по просьбе взрослого выбирать 

предметы для выполнения названных 

действий (резать – нож; наливать 

суп – половник); 

- определять причинно-следственные 

связи (снег – санки, коньки, снежная 

баба). 

Развитие внимания, памяти, 

мышления 

Учить: 

- запоминать игрушки, предметы, 

картинки и выбирать их из разных 

тематических групп, раскладывать 

их в определѐнной 

последовательности; 

- запоминать и подбирать картинки, 

подходящие по смыслу (дождь – 

зонт, снег – коньки); 

- выбирать предметы определѐнного 

цвета (отобрать только красные 

машинки, белые кубик и т.п.); 

- отбирать фигуры определѐнной 

формы (только квадраты, 

треугольники, круги); 

-определять лишний предмет из 

представленного ряда: 

- 3 красных кубика и 1 синий; 

- шуба, пальто, плащ, шкаф; 

- складывать картинки из 2, 4 

частей; 

- подбирать кубики разной формы в 

соответствии с прорезями на 

крышке коробки; 
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- отгадывать загадки с 

ориентацией на опорные картинки 

(Из рук детворы ветер вырвал 

воздушные … (шары)).  

Активизация речевой 

деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка  

Учить:  

- использовать в речи отдельные 

порядковые числительные (один, 

два, много);  

- использовать в самостоятельной 

речи распространѐнные 

предложения за счѐт введения в них 

однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений;  

- изменять существительные по 

категории падежа (дательный, 

творительный, родительный);  

- понимать и использовать в 

самостоятельной речи некоторые 

приставочные глаголы (поел, 

поспал, ушѐл, унѐс и т. п.);  

- подбирать однородные 

подлежащие, сказуемые, 

дополнения в ответ на вопрос (Кто 

спит? Собака, кошка);  

Формировать понимание и навык 

употребления в самостоятельной 

речи некоторых простых предлогов 

(на, в, под); навыки согласования 

личных местоимений с глаголами 

(я сижу, он сидит, они сидят).  

Продолжать развивать навыки 

употребления существительных с 

уменьшительно-ласкательным 

значением.  

Закреплять в самостоятельной речи 

первоначальные навыки 

согласования прилагательных с 

существительными; числительных 

с существительными с 

продуктивными окончаниями 

(много столов, много грибов и т.п.).  

Развитие самостоятельной 

фразовой речи  

Закрепить навыки составления 

простых предложений по модели: 

Кто? Что делает? Что?; Кто? Что 

делает? Чем?; ведения диалога: 

умения адекватно отвечать на 

вопросы и самостоятельно их 
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формулировать, переадресовывать 

товарищу.  

Формировать навыки составления 

коротких рассказов из 2-4 простых 

предложений (по картинному и 

вопросному плану).  

Учить составлять предложения по 

демонстрации действий, по 

вопросам.  

Совершенствовать умения 

заканчивать одним-двумя словами 

предложение, начатое учителем-

логопедом.  

Развитие произносительной 

стороны речи  

Учить:  

- различать речевые и неречевые 

звуки;  

- определять источник звука;  

- дифференцировать звуки, далѐкие 

и близкие по  

звучанию;  

- отхлопывать ритмический 

рисунок слов;  

- дифференцировать на слух 

короткие и длинные слова;  

- запоминать и проговаривать 

сочетания однородных слогов с 

разным ударением, силой голоса, 

интонацией;  

- воспроизводить цепочки слогов, 

состоящих из одинаковых гласных 

и разных согласных (па-по-пу) и из 

разных согласных и гласных звуков 

(па-то-ку);  

- воспроизводить слоги со 

стечением согласных (та-кта, по-

пто).  

Уточнять правильное 

произношение звуков, имеющихся 

в речи ребѐнка.  

Вызывать отсутствующие звуки.  

Автоматизировать поставленные 

звуки на уровне слогов, слов, 

предложений.  

Формировать звуко-слоговую 

структуру слова.  

Лексические темы: «Домашние 

птицы», «Домашние животные», 

«Лесные жители зимой», «Новый 

год», «Зимующие птицы», «Дом, 

мебель», «Мой город», «Защитники 
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Отечества», «Транспорт», «8 

Марта», «Весна», «Перелѐтные 

птицы», «Комнатные растения», 

«Вода. Рыбы», «Космос», 

«Насекомые», «Труд людей 

весной», «Лето. ОБЖ».  

 

 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Периоды 

коррекцио

нно-

логопедич

еской 

работы с 

детьми  

Основное содержание  

коррекционно-логопедической 

работы  

Индикаторы результативности  

1  2  3  

I. 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь  

путѐм практического овладения 

существительными единственного и 

множественного числа, глаголами 

единственного и множественного 

числа настоящего и прошедшего 

времени, существительными в 

винительном, дательном, 

творительном падежах (в значении 

орудийности и средства действия);  

- некоторым способам 

словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и 

- понимает обращенную речь в 

соответствии с параметрами 

возрастной нормы;  

- фонетически правильно 

оформляет звуковую сторону 

речи;  

- правильно передаѐт слоговую 

структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи;  

- пользуется в самостоятельной  

речи простыми 

распространѐнными и сложными 

предложениями, владеет 
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глаголов с разными приставками (на-, 

по -, вы).  

Развитие самостоятельной 

развѐрнутой фразовой речи  
Закреплять навык составления 

простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по моделям:  

- существительное им. п. + 

согласованный глагол + прямое 

дополнение «Мама (папа, брат, 

девочка) пьѐт чай (компот, молоко), 

читает книгу (газету)»;  

- существительное им. п. + 

согласованный глагол + 2 зависимых 

от глагола существительных в 

косвенных падежах: «Кому мама 

шьѐт платье?» Дочке, кукле. «Чем 

папа режет хлеб?» Папа режет хлеб 

ножом.  

Формировать навык составления 

короткого рассказа.  

Формирование произносительной 

стороны речи  
Уточнять произношение сохранных 

звуков: а, у, о, э, и, м, м’, н, н’, п, п’, т, 

т’, л, л’, ф, ф’, в, в’, б, б'.  

Вызывать отсутствующие звуки: к, к’, 

г, г’, х, х’, л, л’, j, ы, с, с’, з, з’, р – и 

закреплять их на уровне слогов, слов, 

предложений.  

Подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и 

чтения  
Учить:  

- различать на слух гласные и 

согласные звуки;  

- выделять первый гласный и 

согласный звук в словах (Аня, ухо и 

т.п.).  

Лексические темы: «Детский сад», 

«Книги», «Осень», «Овощи-фрукты», 

«Грибы-ягоды», «Одежда, обувь, 

головные уборы», «В каждой крошке 

хлеба – труд», «Дикие и домашние 

животные осенью», «Перелѐтные 

птицы и обитатели птичьего двора».  

  

навыками объединения их в 

рассказ; элементарными навыками 

пересказа 4 навыками 

диалогической речи; 

словообразования: продуцирует 

названия существительных от 

глаголов, прилагательных, от 

существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных существительных 

и пр.;  

- грамматически правильно 

оформляет свою речь в 

соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые 

окончания слов должны 

проговариваться чѐтко; простые и 

почти все сложные предлоги - 

употребляться адекватно;  

- использует в спонтанном 

общении слова различных 

лексико-грамматических 

категорий (существительные, 

глаголы, наречия, прилагательные, 

местоимения и   

т.д.);  

- владеет элементами грамоты: 

навыками чтения и печатания 

некоторых букв, слогов, слов и 

коротких предложений в пределах 

программы.  

В дальнейшем осуществляется 

совершенствование всех 

компонентов языковой системы.  
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II. 

Декабрь, 

январь, 

февраль  

 

III. Март, 

апрель, 

май  

 

 

Формирование лексико-

грамматических средств языка  
Уточнять представления об 

основных цветах и их  

оттенках, знание 

соответствующих обозначений.  

Учить:  

- образовывать относительные 

прилагательные со значением 

соотнесѐнности к продуктам 

питания (лимонный, яблочный), 

растениям (дубовый, берѐзовый), 

различным материалам 

(кирпичный, каменный, 

бумажный и т.п.);  

- различать и выделять в 

словосочетаниях названий 

признаков по назначению и 

вопросам «Какой?», «Какая?», 

«Какое?»; обращать внимание на 

соотношение окончания 

вопросительного слова и 

прилагательного;  

- изменять форму глаголов 3-го 

лица единственного числа на 

форму 1-го лица единственного 

(и множественного) числа (идѐт- 

иду- идѐшь- идѐм);  

- использовать предлоги на, под, 

в, из, обозначающие 

пространственное расположение 

предметов, в сочетаниях с 

существующими падежными 

формами существительных.  

Закреплять навык согласования 

прилагательных с 

существительными в роде, числе.  

Упражнять в составлении 

сначала двух, а затем трѐх форм 

одних и тех же глаголов (лежи – 

лежит – лежу).  

Развитие самостоятельной 

развѐрнутой фразовой речи  
Совершенствовать навык ведения 

подготовленного диалога 

(просьба, беседа, элементы 

драматизации). Расширять навык 

построения разных типов 

предложений.  

Учить:  

- распространять предложения 

введением в него однородных 
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членов;  

- составлять наиболее доступные 

конструкции сложносочинѐнных 

и сложноподчинѐнных 

предложений, короткие рассказы 

по картине, серии картин, 

рассказы-описания, пересказ.  

Лексические темы: «Зима», 

«Зимующие птицы 

Красноярского края», 

«Путешествие на Север», «Новый 

год», «Рождество», 

«Путешествие в жаркие страны», 

«Я – человек», «Семья», 

«Транспорт», «Защитники 

Отечества».  

Формирование 

произносительной стороны 

речи  
Закреплять навык правильного 

произношения звуков, 

уточнѐнных или исправленных 

на индивидуальных занятиях 

первого периода; практического 

употребления различных 

слоговых структур и слов 

доступного звуко-слогового  

состава.  

Вызывать отсутствующие и 

корригировать искажѐнно 

произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне 

слогов, слов, предложений.  

Формировать фонематическое 

восприятие на основе чѐткого 

различения звуков по признакам: 

глухость – звонкость; твѐрдость – 

мягкость.  

Корригировать следующие звуки: 

л, б, б’, д, д’, г, г’, с, с’, з, з’, ш, ж, 

р, л’.  

Подготовка к овладению 

элементарными навыками 

письма и чтения  
Учить выделять звук из ряда 

звуков, слог с заданным звуком 

из ряда других слогов; гласный и 

согласный звук в прямом и 

обратном слогах и односложных 

словах.  

Определять наличие звука в 

слове, ударного гласного в 
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начале и конце слова.  

Формирование лексико-

грамматических средств языка  
Закреплять навык употребления 

обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, 

образованным посредством 

приставок, передающих 

различные оттенки действий 

(выехал – подъехал – съехал); 

умение образовывать 

относительные прилагательные с 

использованием продуктивных 

суффиксов (-ов, -ин, -ев, -ан, -ян).  

Учить:  

- употреблять наиболее 

доступные антонимические 

отношения между словами 

(добрый – злой, высокий – низкий 

и т.п.);  

- образовывать наиболее 

употребительные 

притяжательные прилагательные 

(волчий, лисий); прилагательные с 

использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов: -еньк-, 

-оньк-.  

Уточнять значения обобщающих 

слов.  

Развитие самостоятельной 

развѐрнутой фразовой речи  
Формировать навыки 

согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже:  

- с основой на твѐрдый согласный 

(новый, новая, новое, нового и 

т.п.);  

- с основой на мягкий согласный 

(зимний, зимняя, зимнюю, и т.п.).  

Расширять значения предлогов: к 

– употребление с дательным 

падежом, от – с родительным 

падежом, с, со – с винительным и 

творительным падежами. 

Отрабатывать словосочетания с  

названными предлогами в 

соответствующих падежах.  

Учить:  

- составлять разные типы 

предложений;  

- простые распространѐнные из 5-
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7 слов с предварительной 

отработкой элементов структуры 

предложения (отдельных 

словосочетаний);  

- предложения с противительным 

союзом а в облгчѐнном варианте 

(«Сначала надо нарисовать дом, а 

потом его раскрасить»), с 

противительным союзом или;  

- сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными 

предложениями причины 

(потому что), с дополнительными 

придаточными, выражающими 

желательность или 

нежелательность действия (я 

хочу, чтобы...);  

- преобразовывать предложения 

за счѐт изменеия главного члена 

предложения, времени действия к 

моменту речи, залога (встретил 

брата – встретился с братом; 

сестра умывает лицо – сестра 

умывается и т.п.); изменения 

вида глагола (мальчик писал 

письмо – мальчик написал 

письмо; мама варила суп – мама 

сварила суп);  

- определять количество слов в 

предложении в собственной и 

чужой речи;  

- выделять предлог как отдельное 

служебное слово; составлять 

рассказы по теме с 

использованием ранее 

отработанных синтаксических 

конструкций.  

Развивать и усложнять навык 

передачи в речи 

последовательности событий, 

наблюдений за серией 

выполняемых детьми действий 

(Миша встал, подошѐл к шкафу, 

который стоит у окна. Потом 

он открыл дверцу и достал с 

верхней полки книгу и карандаш. 

Книгу он отнѐс 

воспитательнице, а карандаш 

взял себе).  

Закреплять навык составления 

рассказов по картине и серии 

картин с элементами усложнения 
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(дополнение эпизодов, изменение 

начала, конца рассказа и т.п.).  

Лексические темы: «Ранняя 

весна», «Посуда, продукты 

питания», «Дом, мебель», 

«Космос», «Чудо-вещи вокруг 

нас (электроприборы», 

«Путешествие капельки воды», 

«Насекомые», «День Победы», 

«Скоро лето!» (повторение всех 

ранее изученных тем).  

Формирование 

произносительной стороны 

речи  
Учить:  

- использовать в самостоятельной 

речи звуки: л, с, ш, с-з, р-л, ы-и в 

твѐрдом и мягком звучании в 

прямых и обратных слогах, 

словах, предложениях;  

- дифференцировать звуки по 

участию голоса, по твѐрдости – 

мягкости, по месту образования.  

Формировать элементарные 

навыки письма и чтения.  

Выполнять звуковой анализ и 

синтез, преобразовывать прямые 

и обратные слоги (са-ас), 

односложные слова (лак–лик).  
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Планирование индивидуальной логопедической работы с детьми ТНР 

 

Индивидуальная работа по коррекции звукопроизношения, начинается после двухнедельного 

обследования, в сентябре. Проводиться ежедневно до 1 июня. В летний период вместо работы 

по произношению организуются игры, развлечения, экскурсии.  

Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа условно состоит из нескольких этапов. 

 1.Подготовительный  

    Задача —подготовка ребенка к длительной и кропотливой коррекционной работе, а именно:  

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них;  

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и специальных 

упражнениях;  

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной достаточности 

для постановки звуков;  

г) в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой гимнастики;  

д) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких специалистов, при 

необходимости медикаментозное лечение, массаж, кислородный коктейль). 

 

II. Формирование произносительных умений и навыков  

     Задачи:  

а) устранение дефектного звукопроизношения;  

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходных артикуляционно и 

акустически;  

в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически 

чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1. Постановка звуков в такой последовательности: свистящие [С], [3], [Ц], [С'], [3'], шипящий 

[Ш], сонор [Л], шипящий [Ж], соноры [Р], [Р'], шипящие [Ч], [Щ].  

     Способ постановки, смешанный.  

     Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики):  

• для свистящих: "Улыбка", "Заборчик", "Лопатка", "Желобок", "Щеточка", "Футбол", "Фокус"  

• для шипящих: "Трубочка", "Вкусное варенье", "Чашечка", "Грибок", "Погреем руки"  

• для [Р], [Р']: "Болтушка", "Маляр", "Индюк", "Лошадка", "Грибок",  

"Барабанщик", "Гармошка", "Пулемет"  

• для [Л]: "Улыбка", "Лопатка", "Накажем язык".  

     Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 
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2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки проводится 

как индивидуально, так и в подгруппе:   

[С], [3], [Ш], [Ж], [С'], [3'], [Л'] автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и 

в последнюю очередь — в слогах со стечением согласных;  

[Ц], [Ч], [Щ], [Л] – наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением 

согласных;  

[Р], [Р'] можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать 

вибрацию. 

3. Автоматизация звука в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той же 

последовательности.  

     По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в 

словах с данным слогом. 

4. Автоматизация звуков в предложениях.  

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные 

предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки с 

данным словом. 

5. Дифференциация звуков: 

[С]-[3], [С] - [С'], [С] - [Ц], [С]-[Ш];  

[Ж]-[3], [Ж] - [Ш];  

[Ч] - [С'], [Ч] - [Т], [Ч] - [Щ];  

[Щ] - [С'], [Щ] - [Т'], [Щ] - [Ч], [Щ] - [Ш];  

[Р] - [Л], [Р] - [Р'], [Р'] - [Л'], [Р'] - [Й], [Л'] - [Л]. 

6. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, развлечениях, 

режимных моментах, труде и др.). 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения.  

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на 

отработанном в произношении материале.  

V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков:  

-лексические и грамматические упражнения; 

-нормализация просодической стороны речи;  

-обучение рассказыванию.    

 

 

Приложение 4 
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Рекомендуемые дидактические материалы. Примерный перечень игр, игровых 

упражнений, иллюстративного материала, литературных и музыкальных произведений. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», 

«Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные 

кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и 

цветок», «У кого больше?».  

Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные и сюжетные картинки по 

изучаемым лексическим темам, картины «Повара», «На перекрестке», «На стройке», 

«Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», 

«На почте», «На прививку», «На музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и 

жеребята» и др.  

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций: «Слушай 

внимательно» (звучание нескольких игрушек)), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), 

«Петушок и мышка» (тихие и громкие звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета 

спектра), «Геометрическое домино», «Геометрическое лото», «Круглое домино» и др. 

Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай ветер», «Ветер 

теплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет — не тонет», 

«Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», «Как поймать воздух», 

«Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие человечки», «Секретики», 

«Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой орех», «Минеры и саперы», «Умные» 

классики».  

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических представлений: 

«Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Куб-хамелеон», «Уголки»; «Найди 

недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые клетки», «Кубики для всех», 

«Собери лестницу», «Найди выход», «Поймай пингвинов», «Лучший космонавт», 

«Вычислительная машина»67; «Лови, бросай, дни недели называй», «Я начну, а ты 

продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном строит дом», «Кот и мыши», «Гусеница», «Винни-

Пух и его друзья»; «Найди кубик с таким же рисунком», «Измени количество», «Измени 

фигуру дважды», «По ягоды», «На лесной полянке», «Белые кролики», «Сложи фигуру», 

«Считаем и размышляем», «Клоуны» и др. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки», «Горелки», 

«Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и ласточка», «Стадо», 

«Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят», «Маленький кролик», 

«Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», «Гусеница».  

Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За грибами», 

«Аквариум», «Катины подарки»73, домино «Виды транспорта», домино «Детеныши 

животных», домино «Ягоды», лото «Домашние животные», лото «Твои помощники», лото 

«Магазин», «Зоологическое лото», игры - «ходилки» «Собери яблоки», «Радуга», 

«Путешествие Колобка» и др.  

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом мод», 

«Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», «Почта», «В 

магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и др.  
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Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: «Заюшкина избушка», «Гуси-

лебеди», «Три медведя». Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: 

импровизация, инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация 

с использованием разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой). 

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Примерный перечень литературных произведений: русские песенки, потешки, загадки; 

русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «гуси-лебеди»; А. 

Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; К Ушинский «Пчелки на разведках, «В лесу летом»; 

Л. Толстой «Косточка»; В. Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. Маршак 

«Двенадцать месяцев», Почта»; К. Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на 

пороге»; Н. Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; Б. Житков 

«Кружечка под елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. Зотов «Дуб», «Клен», 

«Брусника», «Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор», «Подберезовик», 

«Снегирь», «Клестеловик», «Божья коровка», «Кузнечик», «Ромашка», «Колокольчик», 

«Иван-да-Марья»; С. Воронин «Чистопородный Филя», Л. Воронкова «Таня выбирает 

елку», К. Булычев «Тайна третьей планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г. 

Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»; стихи А. Пушкина, С. Михалкова, А. 

Прокофьева, И. Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. 

Татьяничевой, О. Высоцкой, Б. Заходера, З. Александровой  

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский «Утренняя 

молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная французская песенка», «Марш 

деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская полька»; Н. Римский-Корсаков 

«Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», «Смелый наездник»; Д. Шостакович 

«Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный марш», «Клоуны», «Вальс»; Г. 

Свиридов «Колыбельная», «Парень с гармошкой».  

Рекомендуемые для пения песенки: «Чики-чики-чикалочки», «Бай-качи, качи», «Андрей-

воробей» и др. русские народные мелодии, «Осень пришла», «Новый год в окно 

стучится», «Рождественская песня» (сл. И. Шевчук), «Земля полна чудес» (сл. М. 

Пляцковского), «Закружилась в небе осень», «Цветы полевые», «Спи, мой мишка» (сл. Е. 

Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, попляши» (сл. А. Филиппенко), Т. Потапенко, Е. Авдиенко 

«Листопад», А. Лившиц, М. Познанская «Журавли», А. Филиппенко, Т. Волгина 

«Урожайная», М. Иорданский, М. Клокова «Голубые санки», А. Филиппенко, Т. Волгина 

«Саночки», В. Витлин, С. Погореловский «Дед Мороз», Т. Потапенко, Н. Найденов 

«Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне», В. Герчик, Я. Аким 

«Песенка друзей», Е. Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в день 8 марта», А. Филиппенко, Т. 

Волгина «По малину в сад пойдем», А. Филиппенко, Т. Волгина «Про лягушек и комара», 

украинская народная песня «Ой, бежит ручьем вода», детские песенки В. Шаинского, Г. 

Струве по выбору музыкального руководителя.  

Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками», «Танец в 

парах», «Танец с маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с бубнами» (муз. 

Л. Келер), свободные пляски под различные плясовые мелодии, «Кот Васька» (муз. Г. 

Лобачева, сл. Н. Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в обр. Т. Потапенко), 

«Мы на луг ходили» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Медведюшка» (муз. М. 

Карасева, сл. Н. Френкеля), музыкальные композиции из сборника А. Бурениной 

«Ритмическая пластика».  

Рекомендуемые стихи и загадки приведены в пособии автора «Современная система 

коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи». 

— СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и 

медведь» (муз. Н. Шаповаленко), «Лиса и утята» (муз. Ю. Слонова)81, «Бодрый шаг и 
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бег»(муз. Ф. Надененко), «Марш» (муз. Е. Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. Ломовой), 

«Всадники» (муз. В. Витлина), «Пружинки» (муз. Т. Ломовой), «Ах, вы сени» (русская 

народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Передача платочка» (муз. Т. Ломовой), 

«Упражнение с кубиками» (муз. С. Соснина), «Погремушки» (муз. Т. Вилькорейской), 

этюды, игры и упражнения М. Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й. Гайдна), «Будь ловким» 

(муз. Н. Ладухина), «Кот и мыши» (муз. Т. Ломовой), «Ловушка» (русская народная 

мелодия в обр. А. Сидельникова), «Найди себе пару» (латвийская народная мелодия в обр. 

Т. Потапенко), «Щучка» (русская народная игра), «Ручеек» (русская народная игра), 

«Дедушка Ермак» (русская народная игра), «Ворон» (русская народная прибаутка в обр. 

Е. Тиличеевой), «Ворон» (русская народная песня).  

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», «Ступеньки», 

«Ритмические полоски», «Простучи слово», «Музыкальные загадки», «Наши песни», «Что 

делают в домике?», «Назови композитора», «Громко, тихо запоем», «музыкальная 

шкатулка».  

Рекомендуемые хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод», Е. Тиличеева, М. Булатов 

«Песня про елочку», «Веснянка» (украинская народная мелодия в обр. С. Полонского), 

«Парная пляска» (чешская народная мелодия), «Дружные тройки» (муз. И. Штрауса), 

«Веселые дети» (литовская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Пляска петрушек» 

(хорватская народная мелодия), «Пляска с ложками» (русская народная мелодия «Ах, вы 

сени»), «Где был, Иванушка?» (русская народная песня в обр. М. Иорданского), «Всем, 

Надюша, расскажи» (русская народная мелодия).  

Игра на музыкальных инструментах: распевания Е. Тиличеевой из сборника Н. 

Ветлугиной «Музыкальный букварь», русская народная песня «Калинка», русская 

народная песня «Во поле береза стояла», русская народная мелодия «Полянка». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», «Птицы и 

клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», «Коршун и 

наседка», «Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки», 

«Домик у дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», 

«Караси и щука», «Воробьи и вороны», «Тяни-толкай», «Мы веселые ребята», «Караси и 

щука», «Хитрая лиса», «Успей пробежать». Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», 

«Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», «Поймай лягушку». Игры с мячом: «Стой!», 

«Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч — соседу». «Чемпионы скакалки», «Бой петухов», 

«Солнечные зайчики», «Ворон-синица», «Тройной прыжок». «Лови не лови». «Кто, 

скорее», «Пастух и стадо», «Удочка». Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони 

обруч», «Прокати обруч», «Пробеги сквозь обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», 

«Попади в обруч», «Кто быстрее», «Успей стать в обруч», «Эстафета с препятствиями».  

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки». 

«Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни недели», 

«Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».  

Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать», 

«Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два Мороза».  

Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», «Точный 

поворот», «Собери яблоки».  

Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с загадками», 

«Палочка», «Круговая эстафета». 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи словечко», 

«Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», 

«Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам».  

Рекомендуемые картины: предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим 

темам, картины « «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», «Летчики», 

«Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в городе», «На 

капитанском мостике», «Мы рисуем», «Играем в театр», «В парикмахерской», «На приеме 

у стоматолога», «На прививку», «На уроке».  

Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций: «Где 

постучали?», «Угадай, чей голосок», «Улиточка», «Лягушка», «Улавливай шепот», «Где 

поет птичка?», «Жмурки с колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай барабанщика», 

«Сложи радугу», «Теплые и холодные цвета», «Цветные колпачки», «Чудесный 

мешочек», «Что в мешочке» и т. п.  

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», «Автомобиль 

будущего», «Парашют», «Ткань — стекло — бумага», «Разноцветная пластмасса», 

«Пляшущие человечки» 98, «Определение возраста рыбы», «Установление способности 

растения к поиску света», «Звезды светят постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», 

«Из каких цветов состоит солнечный луч». Рекомендуемые игры и упражнения для 

развития математических представлений: «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», 

«Пентамино», «Составь слоника», «Как Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок 

научился считать», «Найди домик», «Где больше треугольников», «Кто хочет быть 

первым?», «Самый короткий маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?», «Сложные 

паутинки», «Чем отличаются треугольники?», «Где наша улица?», «Дорожные знаки», 

«Разложи в мешки», «Что мы купим?». 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Садовник», «Журавли учатся 

летать», «За грибами», «Игра в стадо», «Медведь», «Зимние забавы», «С Новым годом», 

«Старый клен», «Летучая рыба», «Солнышко»; «Ловля парами», «Бег с горящей свечой», 

«Бег сороконожек», «Рак пятится назад», «Запятнай соседа», «Совушка», «Погоня», «Кап-

кан», «Двенадцать палочек», «Волки во рву», «Кто сделал меньше прыжков», «Лягушки и 

цапля», «Прыжки в приседе», «Жаба», «Перекати мяч», «Защита укрепления», «Меткий 

удар», «Подвижная цель», «Охотники и лисицы».  

Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото «Два и пять», лото «Кто где живет?», 

Лото «Скоро в школу», лото «Мы любим спорт», домино «Садовые ягоды», домино 

«Птицы», домино «Полевые цветы», игры-ходилки, «Любимые сказки», «Путешествие 

Колобка» и другие.  

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «В кафе», «В 

прививочном кабинете», «На приеме у врача», «Айболит», «Пограничники», 

«Перекресток», «На стройке», «Моряки» и другие. Рекомендуемые виды игр и 

упражнений по театрализованной деятельности: игра-пантомима, театрализованная игра, 

инсценировка, драматизация. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Примерный перечень литературных произведений: русские народные потешки, песенки, 

прибаутки, пословицы, поговорки, загадки; русские народные сказки «Теремок», 

«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь Симеонов — семь работников», 

«Василиса Прекрасная»; белорусская сказка «Легкий хлеб»; А. Пушкин «Сказки»; Л. 
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Толстой «Старик сажал яблони», «Слон»; К, Ушинский «Спор деревьев», «История одной 

яблоньки»; С. Одоевский «Мороз Иванович»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В 

Гаршин «Лягушка-путешественница»; И. Гурвич «Малька и Милька»; В Осеева «На 

катке»; С Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок сделал рубанок»; В. Бианки «Птичий год 

— осень»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; К. Чуковский «Сказки»; С. Михалков «От трех 

до десяти»; А. Барто «За цветами в зимний лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»; Е. Чарушин 

«Кабан-секач», «Рысь», «Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б, Житков «Про слона», 

«Мангуста», «Как слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя береза. Осенью», «Моя береза. 

Зимой», «Моя береза. Весной», «Однажды весной», «Дети старой кряквы», «Добрая 

раковина», «Девять белых лебедей»; А Гайдар «Чук и Гек»; В Драгунский «Денискины 

рассказы»; В. Зотов «Дровосек», «Жужелица», «Муравей», Черника», «Голубика», 

«Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», «Волнушка», «Опенок осенний»; В. Сутеев «Под 

грибом», «Капризная кошка», «Палочка-выручалочка», «Елка»; С. Сахарнов «Морские 

сказки»; В. Сухомлинский «Весенний ветер»; Дж. Родари «Чиполлино»; Бр. Гримм 

«Храбрый портной», «Госпожа Метелица»; Ш. Перро «Спящая красавица»; стихи А. 

Пушкина, А. Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е. Благининой, А. Барто, Р. 

Сефа и др. Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: М. Глинка «Детская 

полька»; П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня жаворонка», «Осенняя 

песня», «Зимнее утро», «Охота», «На тройке», «Святки», «У камелька», «Масленица», 

«Песнь жаворонка», «Подснежник», «Белые ночи»; М Мусоргский «Рассвет на Москва-

реке»; А. Хачатурян «Танец с саблями»; Г. Свиридов «Зима пришла», «Тройка»; Д. 

Шостакович «Гавот», «Полька», «Танец», «Шарманка»; В. Моцарт «Колыбельная»; А. 

Вивальди «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; Г. Ибсен «В пещере горного короля»; Э. 

Григ «Шествие гномов» и др. произведения по выбору музыкального руководителя. 

Рекомендуемые песни: «Вот и осень во дворе», «Медвежонок плюшевый», «Капризные 

лягушки»; Е. Теличеева, М. Долинов «Ходит зайка по саду»; рус. нар. «Скок-скок, 

поскок»; Ю. Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. Теличеева, Л. Некрасова 

«Летние цветы»; В. Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Слонов, В. Малков «До 

свиданья, детский сад!» и друге по выбору музыкального руководителя и учителя-

логопеда, «Качели», «Эхо», «Часы», «Труба», «Колыбельныя», «Бубенчики», «Наш дом», 

«Лесенка» (муз. Е. Теличеевой), «Скворушка прощается» (муз. Т. Потапенко, сл. М. 

Ивенсен), «Будет горка во дворе» (муз. Т. Потапенко, сл. Е. Авдиенко), «К нам приходит 

Новый год» (муз. В. Герчик, сл. З. Петровой), «Мамин праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С. 

Вигдорова), «Будем в армии служить» (муз. Ю. Чичикова, сл. В. Малкова), «Буденновец» 

(муз. Я. Дубровина, сл. М. Норинского), «Пошла млада за водой» (рус. нар. песня в обр. В. 

Агафонникова), «Ой, вставала я ранешенько» (рус. нар. песня в обр. Н. Метлова), 

«Коляда» (рус. нар. обрядовая песня), детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по 

выбору музыкального руководителя. Музыкально-ритмические упражнения: Р. Шуман 

«Смелый наездник», Е. Теличеева «Бег»; Т. Ломова «Упражение с лентами»; Т. Ломова 

«Упражнение с цветами», С. Соснин «Упражнение с кубиками», В. Золотарев «Шагают 

девочки и мальчики», С. Майкапар «Росинки», С. Затеплинский «Танец», Ж. Люлли 

«Марш», «Заплетися, плетень» (рус. нар. песня в обр. Н. Римского-Корсакова), 

«Хороводный шаг» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), Б. Можжевелов «Веселые 

поскоки», Л. Бетховен «Ветерок и ветер», Т. Ломова «Мельница», Т. Ломова 

«Упражнение с лентами», А. Жилинский «Детская полька» и другие по выбору 

музыкального руководителя и учителя-логопеда. Танцы и пляски: Л. Келер «Танец с 

бубнами», Э. Градески «Танец с физкультурными палками», Г. Гладков «Ритмический 

танец», Л. Маркелов «Парный танец», Н. Шахин «Полька»108, А. Ферро «Танец в парах», 

А. Абрамов «Кадриль», Ф. Шуберт «Фонтан»109, «Парная пляска» (Карельская народная 

мелодия), «Круговой галоп» (венгерская нар. мелодия в обр. Н. Метлова), Ю. Чичиков, А. 

Жилин «Танец снежинок», Ф. Даргомыжский «Танец петрушек», «Прялица» (рус. нар. 

мелодия в обр. Т. Ломовой), «На мосточке» (муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко), этюды, 
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игры, упражнения из сборника М. Чистяковой «Психогимнастика». Игры, игры-хороводы: 

«Гори ясно!» (рус. нар. игра в обр. С. Бодренкова), «Щучка», «Дедушка Ермак», 

«Горшки», «Селезень», «Золотые ворота» (рус. нар. игры), «Как на тоненький ледок» (рус. 

нар. песня), Т. Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто скорей», «На горе-то калина» (рус. нар. 

мелодия в обр. А. Новикова), «Бери флажок» (венгерская нар. мелодия) и другие по 

выбору музыкального руководителя. Игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный 

котик», В. Мороз «Лиса и зайцы-музыканты», А. Филиппенко «Три медведя», Ю. Слонова 

«Лиса и утята», «Всем, Надюша, расскажи», «Пошла млада», «Селезень», «Кострома» 

(рус. нар. песни), музыкально-ритмические композиции из сборника А. Бурениной 

«Ритмическая пластика» и другие по выбору музыкального руководителя и учителя-

логопеда. Произведения для исполнения на детских музыкальных инструментах: русск. 

нар. мелодии «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла», «Во поле 

береза стояла»; И. Беркович «К нам гости пришли», Е. Теличеева «В нашем оркестре», П. 

Чайковский «Танец маленьких лебедей», В. Моцарт Турецкий марш», «Во саду ли, в 

огороде» (рус. нар. песня) и другие по выбору музыкального руководителя. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», «Эстафета по 

кругу». Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и зайцы».  

Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо». Лазанье: «Ловля обезьян», 

«Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи»,«Совушка». Игры с пластмассовой тарелкой: 

«Тарелка по кругу», «Попади в круг», «Снайперы», «Поймай тарелку», «Встречная 

эстафета». Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». Игровые 

поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай рыбку», 

«Пушинка». 
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