
 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЯСЛИ-САД № 163 

«ЦВЕТОЧЕК» КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА ГОРОДА 

МАРИУПОЛЯ» 

 

Срок реализации программы 2023-2028гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Мариуполь, 2023г. 

 

ПРИНЯТА  

Педагогическим советом  

МБДОУ №163  

 

Протокол № 

от      августа 2023 

СОГЛАСОВАНА 

Заседанием Совета 

родителей 

МБДОУ №163 

Протокол № 

от        августа 2023 

УТВЕРЖДЕНО  

Заведующим МБДОУ №163 

_______________Мысан Ю.Г. 

 

Приказ № 

от       августа 2023 



СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
1.1 Пояснительная записка  

1.2 Цели и задачи реализации Программы  

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы  

1.4 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы к целевым 

ориентирам обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
2.1 Описание ОД в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 

2.3 Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы  

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

2.7 Направления и задачи коррекционно-развивающей работы  

2.8 Иные характеристики содержания программы.  Рабочая 

программа воспитания МБДОУ д/с №163 «Цветочек» 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
3.1 Распорядок и/или режимы дня  

3.2 Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

 

3.3 Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

 

3.4 Описание материально – технического обеспечения 

программы, в том числе формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

3.5 Организация образовательной деятельности по вариативным 

программам 

 

РАЗДЕЛ 4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
4.1 Возрастные категории детей, на которых ориентирована 

программа 

 

4.2 Используемые программы  

4.3 Характеристики взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 

 

 



1.1 Пояснительная записка 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ясли-сад № 163 

«Цветочек» комбинированного типа города Мариуполя (далее ДОУ) осуществляет свою 

образовательно-воспитательную деятельность согласно Закону ДНР «О дошкольном 

образовании»; Уставу МБДОУ №163, утвержденному приказом управления образования 

администрации города Мариуполя от 29.07.2022 № 44, зарегистрированному 

Департаментом государственной регистрации Министерства доходов и сборов Донецкой 

Народной Республики 08.08.2022 г. за №122900312828. E-mail: mariupol163@yandex.ru 

и реализует Программу в группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности. 

Программа разработана и утверждена в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: 

— Федеральный  закон  от   29.12.2012   №   273-ФЗ   «Об   образовании в 

Российской Федерации»; 

— Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

— Федеральная адаптированная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденная Приказом 

Министерства просвещения РФ от 24.11.2022, № 1022; 

— «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 28.09.2020, 

вступили в силу 01.01.2021). 

Программа разработана с использованием «Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (автор Н. В. Нищева). (Далее — комплексной 

образовательной программы.) и ряда парциальных программ, представленных в 

«Навигаторе образования»: 

Н. В. Нищева. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная  

программа.  

Николаева С. Н.  Экологическое воспитание ФГОС Парциальная    программа 

"Юный эколог". 

       Лыкова И.А. Мир Без Опасности. Парциальная образовательная программа для 

детей дошкольного возраста 

Особенностью адаптированной программы является «реализация обще 

образовательных задач с привлечением синхронного выравнивания речевого   и 

психического развития детей с ТНР (ОНР). 

 Программа определяет требования к объему, содержанию образования, 

планируемым результатам, модели организации образовательно-воспитательного 

процесса и построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС ДО: 

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

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2)построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

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

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических 

работников<СНОСКА Пункт 21 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
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Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598).>3 (далее вместе - взрослые); 

4)признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5)поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6)сотрудничество ДОУ с семьей; 

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

государства; 

8)формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования; 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей с ТНР (ОНР) в различных видах 

деятельности: 

 предметной; 

 игровой; 

 коммуникативной; 

 познавательно-исследовательской.  

Согласно требованиям Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования (далее — ФГОС ДО), программа направлена на создание условий для 

развития дошкольника, открывающих возможности для позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей  на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками; на создание развивающей образовательной 

среды как системы социализации и индивидуализации детей. 

Согласно ФАОП ДО содержательный раздел программы включает описание 

коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение детей с 

ТНР (ОНР) в социум, достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала, учитывает особые образовательные потребности обучающихся с ТНР (ОНР), 

удовлетворение возможности общего образования.  

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цели: 

 обеспечить всестороннее и гармоничное развитие личности детей в группах 

компенсирующей направленности в ДОУ в различных видах общения и деятельности с 

учетом специфики характерных ограничений для детей с тяжелыми на- рушениями речи; 

 обеспечить условия для овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью, коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, провести профилактику нарушений письменной речи (дислексии, 

дисграфии).  
 

Задачи 

В области общего развития: 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, эмоционального 

благополучия; 

 равное обеспечение возможностей для развития детей независимо от их места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей и 

особенностей, характерных для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 создание условий для развития детей в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и культурными ценностями в целях интеллектуального, 



духовно-нравственного, творческого и физического развития; 

 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 организация разных видов деятельности ребенка и реализация программы    в формах игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

 обеспечение поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 развитие у детей эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи детей; 

 пробуждение творческой активности, инициативы детей, желания самореализации в творческой 

деятельности. 

В области компенсации нарушений речи: 

 развитие навыков правильной речи; 

 устранение дефектов звукопроизношения; 
 развитие грамматически и стилистически правильной связной речи; 

 профилактика нарушений письменной речи; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям). 

В образовательных областях 

Речевое развитие: 

 развитие импрессивной и экспрессивной речи; 

 развитие фонематической системы речи; 

 развитие фонетической стороны языка; 

 развитие речевого общения, коммуникативных навыков, разговорной диалогической речи. 

Познавательное развитие: 

 сенсорное развитие; 

 развитие психических функций; 
 формирование целостной картины окружающего мира, способности и ин- тереса к 

познавательно-исследовательской деятельности; 

 развитие математических представлений. 

Художественно-эстетическое развитие: 

 развитие восприятия художественной литературы, музыки; 
 развитие эмоциональной сферы, эстетического вкуса различными изобразительными 

средствами; 

 развитие творческого мышления и способностей в процессе конструирования и моделирования, 

средствами различных видов творческой деятельности; 

 развитие музыкальных способностей, чувства ритма. 

Социально-коммуникативное развитие: 

 формирование норм поведения, гендерных и гражданских чувств; 

 формирование позитивного отношения к труду; 

 развитие коммуникативных навыков. 

Физическое развитие: 
 формирование интереса к физической активности, основных двигательных навыков; 

 формирование представления об элементарных нормах и правилах здорового образа жизни. 

Задачи по разделу программы, формируемому ДОУ (вариативная часть) 

 формирование у ребенка навыков адекватного поведения в различных не предвиденных и 

стандартных ситуациях; 

 формирование основ патриотизма, чувства уважения к родному городу, начал 

гражданственности. 

1.3 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 



Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных, индивидуальных особенностей, особенностей нарушения речи; на 

достижение ими уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

образовательных программ дальнейшего уровня образования. 

Образовательный процесс по программе строится на основе принципов: 

— полноценного проживания ребенком всех этапов детства; 
— построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования; 

— содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 
— поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 
— создания условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательном процессе как полноправных партнеров; 

— приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

— формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
— учета этнокультурной ситуации развития детей; 
— приоритетности коррекционного развития; 

— интеграции усилий педагогического коллектива, родителей, дошкольников; 
— коррекции и компенсации речевых нарушений; 
— развивающего обучения; 
— интеграции содержания. 

В программу заложены следующие подходы к ее формированию и реализации. 

— Подход, основанный на идее целостности развития ребенка в условиях 

эмоционально насыщенного, интересного, познавательно привлекательного, дающего 

возможность активно действовать и творить образовательного процесса. 

— Культурно-исторический подход, рассматривающий формирующуюся в процессе 

образования личность как продукт освоения индивидом ценностей культуры. 

— Подход, учитывающий современность программы, ориентированный на ребенка 

XXI века. 

— Подход к образованию дошкольника как педагогическому сопровождению; как 

создание условий, стимулирующих развитие личности. 

— Системно-деятельный подход, способствующий формированию познавательных 

интересов и действий ребенка в различных видах деятельности, предполагающий, что 

дети самостоятельно делают «открытия», узнают новое путем решения проблемных 

задач; включающий развитие креативности и овладение культурой. 

— Дифференцированный подход к особенностям развития детей с речевыми 

нарушениями. 

— Интегрированный подход: основой планирования содержания образовательных 

областей является планирование, обеспечивающее концентрированное изучение 

материала и коррекционной работы. 

1.4 Значимые характеристики для разработки и 
реализации программы 

 Характеристики особенностей развития  детей  дошкольного  возраста,  в том числе с 

тяжелыми речевыми нарушениями (дети с ОНР). 

 Особые образовательные потребности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

 Региональные, этнокультурные, социальные особенности осуществления 



образовательной деятельности. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, в том 

числе с тяжелыми речевыми нарушениями 

Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте.  

Речевое  расстройство  у  дошкольников  часто  встречается  совместно   с 

различными особенностями психической деятельности. Нарушения речи ведут за 

собой отставание в общем развитии. 

Программа опирается на характеристики особенностей развития детей с ОНР 

    Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. 

В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.).  
   В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. 

Б.).  

   При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

     При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков).  

   Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 



лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

    Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными.                                                            

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

      Состав воспитанников компенсирующих групп представляет собой сложную 

разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения 

речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. 

Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

Включение ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс осуществляется 

при его систематическом, адекватном, непрерывном психолого - педагогическом 

сопровождении. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет группы компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи II и III уровня. 

           Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры, строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 



Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 



объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 Возрастные особенности детей 6-7 лет группы компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи II и III уровня. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 



требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

             Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д, Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 



некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

 К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Особые образовательные потребности детей с тяжелыми речевыми 

нарушениями 

Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, программа включает: 

— организацию систематической логопедической помощи в соответствии с 

выявленными нарушениями речи; 

— организацию координированного взаимодействия педагогических и медицинских 

усилий логопедов, педагогов-воспитателей, медицинских работников, родителей; 

— организацию дифференцированной образовательной «траектории» в зависимости 

от уровня и вида нарушения речи; 

— здоровьесберегающий режим; 

— педагогическое взаимодействие с семьей в процессе  коррекционно-развивающей 

работы. 

 

Региональные, этнокультурные, социальные особенности осуществления 

образовательной деятельности 

       Мариуполь – город, расположенный на побережье Азовского моря. Он является 

крупным морским портом страны и важным промышленным центром. Ведущие отрасли 

экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. Город имеет 

богатую историю, отраженную в его архитектуре и культуре. 

Климат умеренно континентальный. Здесь характерны мягкая зима и жаркое лето. Ветры 

с Азовского моря могут приносить с собой бушующие бури и сильные дожди. 

Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, 

направленные на закаливание, оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на прогулке. В теплое время – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. Режим дня насыщается активной 

двигательной деятельностью, играми, решением занимательных задач, 

экспериментированием и пр. В летний период создаются оптимальные условия для 

самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной 

деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 

Мариуполь расположен в центре Приазовской рекреационной зоны Донецкой 

области. Благодаря бризовым явлениям Азовское побережье приобретает особую 

привлекательность — обилие солнца, вынос с моря огромных масс чистого воздуха, 

насыщенного озоном, минеральными солями и микроэлементами (хлористый натрий, йод, 

бром и др.) делают Мариуполь  популярным местом для летнего морского отдыха. На 

занятиях по ознакомлению с окружающим миром дети знакомятся с явлениями природы, 



характерными для местности, в которой проживают; на занятиях по художественно-

творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются 

для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; на 

занятиях по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы 

передаются через движение. 

Город имеет богатую историю, отраженную в его архитектуре и культуре. Одной 

из особенностей Мариуполя является его многоликая национальная структура населения. 

Здесь проживают представители различных народов и этнических групп, таких как 

русские, украинцы, греки, болгары и другие. Этническое разнообразие способствует 

сохранению и развитию национальных традиций, обычаев и культурных ценностей. При 

организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей 

различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями. В  образовательном процессе используется 

краеведческий материал – региональный компонент. 

Такие условия образовательной деятельности расставляют следующие акценты при 

разработке и реализации образовательной программы: 

        ---в образовательный процесс учреждения включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей, повышение сопротивляемости организма и предупреждение 

обострение аллергических реакций: 

— программа предполагает участие родителей в образовании в области приобщения 

к городской культуре Мариуполя (вариативная часть программы);  

— программа предполагает обучение основам безопасного поведения в городской 

среде (безопасность уличного движения, личная безопасность); 

— программа включает формирование основ мультикультурного воспитания, а также 

основ культуры маленького мариупольца, отличающейся высокими социально-

коммуникативными стандартами. 
 

1.5 Планируемые результаты освоения программы 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 

к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 



– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами); 

– рассказывает двустишья; 

– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые 

могут сопровождаться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; 

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

–  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета 

и две-три формы; 

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета); 

– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с 

музыкальным сопровождением; 

– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

– действует в соответствии с инструкцией; 

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью взрослого; 



– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы взрослого. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» для среднего дошкольного возраста 

с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 



– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 



– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с ТНР. 

Они не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества 

дошкольного образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 

(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки.   

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка с 

ТНР, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка с ТНР. 



Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде, а не в надуманных 

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к 

реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы, то 

аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, 

хорошо знают его поведение. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей с 

ТНР. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей с 

ТНР в спонтанной и специально организованной деятельности. 

 Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

-познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

-  художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития). 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия в соответствии с контингентом воспитанников. 

 При необходимости используется психологическая диагностика развития детей с 

ТНР (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 

которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). В 

этом случае участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом процессе, 

играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-развивающих 

и воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не ориентирована 

на оценку достижения детьми целевых ориентиров ДО. Основная задача - выявить 

пробелы в овладении ребенком с ТНР образовательным содержанием на предыдущих 

этапах, а также особенности и недостатки развития речи и познавательной деятельности, и 

на этой основе выстроить индивидуальную программу коррекционной работы. 

Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации образовательного 

содержания, с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на 

предыдущем этапе образовательной деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ТНР предполагает 

решение следующих задач в рамках диагностической работы. 



-изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого-

медико-педагогической комиссии; 

-глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 

особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в 

различных видах деятельности, присущих детям данного возраста. 

-с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, 

адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обучения, 

определение его образовательного маршрута. 

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще 

одна важная задача диагностики – определение параметров психологической готовности и 

рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

     Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично переплетаются 

задачи изучения ребенка и оказания ему психолого-педагогической помощи. 

Решение этой проблемы тесно связано с отслеживанием результатов образовательной 

деятельности и оценки степени ее эффективности. Таким образом, формируются два 

направления диагностико-мониторинговой деятельности: диагностическое и контрольно-

мониторинговое. 

     Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности детей, которые возникают у детей в процессе 

освоения разделов образовательной программы, т.е. решают задачи педагогической 

диагностики. 

Учитель-логопед, педагог-психолог используют различные методы психолого-

педагогической диагностики в рамках своей профессиональной компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и 

диагностических методик. Это широко известные специалистам методики и 

диагностические комплексы Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. 

Стребелевой, У.В. Ульенковой, О.Н. Усановой, Л. С. Цветковой, Г.В.Чиркиной, 

Т.Б.Филичевой и др. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей, а также позволят определить содержание образовательной 

работы с ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 



– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 



– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Данные целевые ориентиры формируются так же через следующие парциальные 

программы и технологии: 
Н. В. Нищева. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная  программа.  

О. А. Воронкевич. Добро пожаловать в экологию!  Парциальная программа. 

Л. Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности. Парциальная программа.  

«Мариуполь-город моря и стали»-методический комплекс. 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях(ФАОП п.32) 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое,физическое развитие). 

Социально-коммуникативное развитие (ФАОП п.32.1)направлено на освоение и 

присвоение норм, правил поведения и морально-нравственных ценностей, принятых в 

российском обществе; развитие общения ребёнка со взрослыми и сверстниками, 

формирование готовности к совместной деятельности и сотрудничеству; формирование у 

ребенка основ гражданственности и патриотизма, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, сообществу детей и взрослых в Организации,региону 

проживания и стране в целом; развитие эмоциональной отзывчивости и сопереживания, 

социального и эмоционального интеллекта,воспитание гуманных чувств и отношений; 

развитие самостоятельности иинициативности, планирования и регуляции ребенком 

собственных действий; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ социальной навигации и безопасного поведения в быту и 

природе, социуме и медиапространстве (цифровойсреде). 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» включает в себя 

направления: социальные отношения, формирование основ гражданственности и 

патриотизма, трудовое воспитание, формирование основ безопасного поведения. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», 

прописано в ФАОП ДО, утверждена Приказом Министерства просвещения Российской 

федерации №1022 от 24ноября 2022г. 

Методические пособие, обеспечивающие реализацию области «Социально – 

коммуникативное развитие»: 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников  

ФГОС . Методическое пособие 

 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И. Дорогою добра. Занятия для детей 6—7 лет по 

социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию / 

Под ред. Л.В. Коломийченко. — М.: ТЦ Сфера, 2015 

Методический комплекс: «Мариуполь-город моря и стали» 



В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 

другими детьми; 

становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,формирования готовности к 

совместной деятельности с другими детьми и педагогическим работником, 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности  

Социально-коммуникативное развитие 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой 

ступени образования предполагает следующие направления работы: 

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и 

людей; 

– воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.; 

– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в 

быту, социуме, природе; 4) труд. 

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и неречевого 

негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к 

окружающим взрослым и детям положительную направленность. 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками взрослые уточняют представления детей о цвете предметов 

(красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их детей различать предметы по 

цвету (противопоставление по принципу «такой – не такой», выбор предметов одного 

цвета из группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и 

близких по цвету предметов). В обучающих играх дети соотносят цвет предмета со 

словом. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. 

п. формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические 

навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью. 

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые 

осваивает ребенок с ТНР,  учитывается коррекционная направленность всего 

педагогического процесса. Взрослые обучают детей использовать невербальные и 

вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-

гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о 



своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае 

возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой 

учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» должны стать родители детей, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в 

быту, социуме, природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с 

ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение 

в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, 

речевую активность. 

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей детей среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 

воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация 

будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, 

работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками 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: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в 

быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 

арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской 

агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами 

группы и родителями. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, 

ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

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

условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, 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 детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с ТНР. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
прописано в ФОП ДО, утверждена Приказом Министерства просвещения 

Российской федерации №1022 от 24 ноября 2022г. 

Методические пособие, обеспечивающие реализацию области 

«Познавательное развитие»: 

1. НищеваН.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

2. НищеваН.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 



3. НищеваН.В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. Выпуски 1,2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2022. 

4.Н.В.Нищева Волшебное дерево. Календарь природы. Дидактическая игра Санкт-

Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2018 

5.Н.В Нищева ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ Городские профессии Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине(с 5 до 7 лет) СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017 

6.Нищева Н. В ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ. Сельские профессии. Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО2017 

7. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1 

/ Cост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

8. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2 

/ Cост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

9.Николаева С. Н Картины из жизни диких животных. 3-7 лет. ФГОС. Наглядно-

дидактическое пособие с методическими рекомендациями 

10. Николаева С. Н Картины из жизни домашних животных. 3-7 лет. ФГОС. Наглядно-

дидактическое пособие с методическими рекомендациями 

11. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду 

12. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 4-

7 лет. ФГОС 

13. Позина В. А., Помораева И. А. Формирование элементарных математических 

представлений. 4-5 лет. Конспекты занятий. ФГОС 

14.Позина В. А., Помораева И. А. Формирование элементарных математических 

представлений. 5-6 лет. Конспекты занятий. ФГОС 

15.Позина В. А., Помораева И. А. Формирование элементарных математических 

представлений. 6-7 лет. Конспекты занятий. ФГОС 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми с ТНР являются создание условий для: 

 развития интересов детей, 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 и др.), 

 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 младшего дошкольного возраста с ТНР 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: 

развитие у детей с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 



конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» по следующим разделам: 1) конструктивные игры и 

конструирование; 2) представления о себе и об окружающем природном мире; 

3) элементарные математические представления. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с ТНР в 

процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям 

нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. 

В этом случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный 

материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, 

на молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать детей 

к взаимодействию со взрослым и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать 

целое из частей. С помощью этих игр взрослый обучает детей простейшим обобщениям 

на основе установления сходных признаков. 

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному 

планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно 

(«Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»). 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей 

представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 

деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить 

их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со 

взрослым  литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 



Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей 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. Характер 

решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области  по 

следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об 

окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, 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. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

Речевое развитие 
Содержание образовательной области «Речевое развитие прописано в 

ФОП ДОДО, утверждена Приказом Министерства просвещения Российской 

федерации №1022 от 24 ноября 2022г. 

Методические пособие, обеспечивающие реализацию области «Речевое 

развитие» 

1.НищеваН.В. СИСТЕМА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 

ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2004 

2. НищеваН.В. ЗАНИМАЕМСЯ ВМЕСТЕ Старшая логопедическая группа 

Домашняя тетрадь Часть I Санкт-Петербург«ДЕТСТВО-ПРЕСС»2006 

3.НищеваН.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

с 5 до 6 лет (старшая группа) Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017 

4.НищеваН.В. Волшебное дерево. Календарь природы. Дидактическая игра Санкт-

Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2018 

5 Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин и конспекты 

интегрированных занятий. Выпуск 1.:  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. 

6 Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин и конспекты 

интегрированных занятий. Выпуск 2 СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. 

7. Н.В Нищева ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ Городские профессии Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине(с 5 до 7 лет) СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

8 Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (3—5 лет). Вып. 

5. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

9Нищева Н. В ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ. Сельские профессии. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО2017 

10 Нищева Н. В Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. Изд. 2-е. —СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2020 



11Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе детского сада для детей с ОНР. Февраль-май.- СПб,: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

12. Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

перераб. и доп.в соответствии с ФГОС ДО. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016 

13 Нищева Н. В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями старшей 

группы компенсирующей направленностиДОО для детей с ТНР. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

14.Миронова Н.М. РАЗВИВАЕМ ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ у детей 

старшей логогруппы. Альбом упражнений для дошкольников с речевым нарушением.-

Москва,2009. 

15 Краузе, Е. Н.   Практическая логопедия : Конспект занятий по развитию речи у детей 

дошкольного возраста — СПб.: КОРОНА принт; М.: Бином-Пресс, 2006 

16. Краузе, Е.Н Тетрадь по развитию речи. СПб.: Издательство «Корона.Век», 2013 

17.БелоусоваЛ.Е.Научиться пересказывать?-Это просто! — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «Литера»,2009 

18.Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова, Г. В. Чиркина. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программные методические 

рекомендации. 

19.Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе 

для детей с ОНР 

20.Нищева Н. В.  Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

для детей с ОНР 

21.Нищева Н. В.  Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

для детей с ОНР. 

22.Нищева Н. В.  Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (1,2 части) 

23.Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 

возраста. Образовательные ситуации на основе текстов русских народных 

сказок. 

24.Нищева Н. В.  Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. 

25.Нищева Н. В.  Веселая артикуляционная гимнастика. 

26.Нищева Н. В.  Веселая мимическая гимнастика. 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря;   

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста с ТНР 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в общении и 



элементарных коммуникативных умениях. Для детей с первым уровнем речевого развития 

характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, 

когда у нормально развивающихся детей, речь в основном сформирована, следовательно, 

решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление детей с доступными способами 

и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и 

вербальными, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в 

доступной детям речевой активности, стимулирование развития лексической стороны 

речи, способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных 

видах детской деятельности. 

Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) 

до четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-

игровой и речевой деятельностью с активным использованием взрослым показа действий 

и их называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с 

последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и 

жестовой помощью взрослого. 

 Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия 

с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре 

предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно 

определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать 

доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе 

логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области 

«Речевое развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности каждого 

ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со взрослым и 

со сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся 

вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения. 

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную 

роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей 

свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют 

даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками. 

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия со взрослым и сверстниками. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. 



В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

У детей 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. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

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

детьми, вербально дополняя их. 

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

развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

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

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

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

Художественно-эстетическое развитие 
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» прописано 

в ФОП ДО, утверждена Приказом Министерства просвещения Российской федерации 

№1022 от 24 ноября 2022г. 

Методические пособие, обеспечивающие реализацию области  «Художественно-

эстетическое развитие» 

1.Тарасова О.А.,Чернышова Ю.А. Авторская программа по логоритмике для детей со 

сложной структурой дефекта.-Москва:Перо,2021 

2. Колдина Д. Н. Аппликация в детском саду. Конспекты занятий. ФГОС 

3. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 4-5 лет. Конспекты 

занятий. ФГОС 

4.Комарова Т. С Изобразительная деятельность в детском саду. 5-6 лет. Конспекты 

занятий. ФГОС 

5. Комарова Т. С Изобразительная деятельность в детском саду. 6-7 лет. Конспекты 

занятий. ФГОС 

6. Колдина Д. Н. Лепка в детском саду. Конспекты занятий. ФГОС 



7. Колдина Д. Н.Рисование в детском саду. Конспекты занятий. ФГОС 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются создание 

условий для: 

– развития у детей 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. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста с ТНР 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

(музыки, живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми 

нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

1) изобразительное творчество; 2) музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со 

взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные 

занятия по преодолению недостатков речевого развитии детей, в образовательный 

процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей. 



Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 

моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах 

и др. 

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с 

доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к 

миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, 

особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах 

и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются 

наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или 

совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования 

представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по 

формированию элементарных математических представлений и др., вводится сюжетное 

рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), 

привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, 

музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, 

состояние природы и др.) 

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать 

участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

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 детей 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 детей, 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 детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

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

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 детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

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 детей (восприятия звуков 

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

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей. 

Физическое развитие 
Содержание образовательной области «Физическое развитие», 

прописано в ФОП ДО, утверждена Приказом Министерства просвещения 

Российской федерации №1028 от 25 ноября 2022г., п. 22 стр. 121-148. 

Методические пособие, обеспечивающие реализацию области «Физическое 

развитие»: 

1. КирилловаЮ.А. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с 3 до 7 лет. Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2022. 

2. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. ФГОС 

3. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС 

   

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.); 

– 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 детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 



помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); 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. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 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 младшего дошкольного возраста с ТНР 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми 

нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, 

утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные 

упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и 

закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о 

здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения 

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 

процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях 

(музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, 

при выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.). 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются 

в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса 

должны стать родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 



воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие детей с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

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

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

привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с 

ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового 

и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают 

знакомить детей 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 дети 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 детей 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 дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 
 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
программы с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

дошкольников 
И особенностей детей с нарушениями речи 

Реализация программы применяет дифференцированный подход к образованию 
детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации индивидуальной 

образовательной траектории в зависимости от уровня и вида нарушения речи. 



Структура такого маршрута предполагает следующие формы образовательного 

процесса в отличие от общеразвивающих групп. 

— Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей 

коррекционной работы отдельно для каждого ребенка. 

— Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования 

индивидуальных, групповых и домашних занятий) образовательного процесса, отбор 

содержания образования. 

— Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное 

изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребенка. 

— Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование 

ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности 

коррекции). 

Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжелыми нарушениями 

речи программа широко использует принцип интеграции содержания образования. 

Согласно комплексной образовательной программе, «интегрированные коррекционно-

развивающие занятия  позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают 

высвободить время для свободной игровой 

деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей 

дошкольников в коррекционном процессе». 
Интегрированный подход реализуется в программе: 
— как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного процесса 

(педагогов, логопедов, родителей) и ребенка на определенную тему в течение одного 

дня, в котором гармонично объединены различные образовательные области для 

целостного восприятия окружающего мира (межпредметный проектно-тематический 

подход); 

— взаимодействие методов и приемов воспитания и обучения (методическая 

интеграция); 

— интеграция содержания образования и культурно-досуговой деятельности 

(тематические праздники); 
— синтез детских видов деятельности. 

В зависимости от конкретной ситуации педагоги-воспитатели и логопеды продумывают 

содержание и организацию образовательных ситуаций, обогащающие опыт детей; 

эмоциональную сферу и представления о мире. Все образовательные моменты 

предполагают познавательное общение педагогов, специалистов, детей и родителей и 

самостоятельность детей. 

 Программа предполагает различные способы организации образовательного процесса: 

тематические погружения, детские проекты, игры-театрализации, экспериментирование.  

Активно используются разнообразные виды наглядности,а так же современные 

образовательные технологии (технология выявления особых образовательных 

потребностей, здоровьесберегающие, технологии  проектной деятельности, 

исследовательской деятельности, личностно-ориентированные,  коррекционных 

направлений, музыкотерапия, сказкотерапия, арт-терапия, технологии сотрудничества, 

ТРИЗ). 

В режимных моментах в нашем ДОУ применяется «Утренний круг» и «Вечерний круг». 

 Учение в проектах — это исследовательское и открывающее учение. Работа над проектом 

является для детей наиболее интересной в том случае, если они сами могут влиять на 

ход его реализации. В проекте самое важное — это процесс, а не результат или продукт. 

Проекты планируются и реализуются совместно с детьми. На всех этапах, от начала до 

конца, дети являются активными участниками процесса. Каждый ребенок приносит в 

проект свои компетенции и опыт,может сам все попробовать и терпеливо идти к цели. 

Взрослые являются модераторами, партнерами по диалогу, генераторами идей и учатся 

вместе с детьми. Проектная деятельность являются идеальным подходом для«открытия» 



или исследования детьми нового. 

     В учреждении применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов, которые дают 

возможность педагогу выстроить деятельность с использованием видеофрагментов. 

    Основные требования при проведении деятельности с использованием компьютеров: 

-образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное 

переключение внимания детей с ТНР на другой вид деятельности; 

-во время образовательной деятельности дети с ТНР должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный 

продукт (продукт должен быть получен за одну деятельность, без переноса части работы, 

так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

-во время образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

-перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка — социальноориентированная мотивация действий ребенка с ТНР. 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы используются 

следующие методы: 

1) организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение,воспитывающие ситуации, игровые методы); 

2) осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 

беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

3) мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 

игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения используются традиционные методы (словесные, наглядные, 

практические), в основу которых положен характер познавательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, 

организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на 

основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие 

пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача 

делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется 

метод проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, 

познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей,навыков 

сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети получают представления о 

своих возможностях, умениях, потребностях. 

Для решения задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс 

методов. 



При реализации Программы педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: демонстрационные 

и раздаточные; визуальные, аудийные, аудиовизуальные; естественные и искусственные; 

реальные и виртуальные. 

Средства, используемые для развития видов деятельности детей: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья,прыгания, занятий с 

мячом и другое); 

• предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 

• игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

• коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, и другое); 

• познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и другое); 

• чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисованияи 

конструирования); 

• музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое). 

Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в 

образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы учитывается субъектные 

проявления ребёнка в деятельности: интерес к миру и культуре; 

избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; 

инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в 

выборе и осуществлении деятельности; 

творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности 

2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 
Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых нарушений; 

оказание детям с тяжелыми речевыми нарушениями квалифицированной помощи в 

освоении программы; их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей. 

В МБДОУ д/с № 163 «Цветочек» коррекционная работа включает в себя деятельность по 

квалификационной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основные задачи коррекционно – педагогической работы в МБДОУд/с №163 «Цветочек»: 

1. Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказания им квалифицированной помощи в 

освоении программы; 

2. Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы,их 

разностороннее развитие с учетом возрастных ииндивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей,социальной адаптацией. 

Организация специального коррекционно - развивающего воспитания и обучения детей с 

ОВЗ предусматривает работу в двух направлениях: 

диагностико – консультативное и коррекционно – развивающее. 

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: 

а) 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 детей, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях  спонтанной и 

организованной коммуникации. 

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

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

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

разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей.     

4.Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с  этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей 

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 

(законными представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогов образовательной 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 и.т.д. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей 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 и т.д. 

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 и т.д. 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 и т.п. 

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 и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все 

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство 

и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

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

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования,  членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

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 и т.д.. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми 



приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

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

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

слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для 

обследования детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования 

детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с 

развернутой фразовой речью при наличии выраженных  проявлений недоразвития 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая 

схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи.  

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового 

развития детей с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей 

с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим  применительно к детям этого возраста 

речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее,  о выявлении 

факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной медико-психолого-педагогической помощи.  Раннее выявление таких 

детей и  проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в 

значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях 

предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для 

родителей детей, относящихся к группе риска, а также детей с различными отклонениями 

в физическом и/или психическом развитии.   

 

Взаимодействие участников образовательного процесса. 

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в программе на первый план, так как овладение родным языком является 

одним из основных элементов формирования личности. Профессиональная коррекция 

нарушений речи составляет значительное содержание образовательной области 

«Речевое развитие». Согласно рекомендациям Комплексной образовательной 

программы, работу по образовательной области «Речевое развитие» организует учитель-

логопед. 

Другие педагоги (педагог-воспитатель, педагог-инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, психолог) осуществляют работу по коррекции речевых 

нарушений в процессе освоения образовательного содержания по образовательным 

областям. 

Музыкальный руководитель. Основными задачами совместной работы 

музыкального руководителя и учителя- логопеда являются:  

- формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение темпа, 

силы и высоты голоса;  

- развитие слухового и фонематического восприятия, музыкального слуха;  

- развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико- 



мелодичной стороны;  

- обогащение музыкальных впечатлений детей посредством различных музыкальных 

произведений;  

- обогащение словаря детей с ТНР по лексическим темам;  

- развитие навыков прослушивания музыки, пения, музыкально-ритмических 

движений.  

Музыкальный руководитель формирует и развивает основу, необходимую для 

осуществления музыкальной деятельности (музыкальный слух и память, речевое 

дыхание, чувство ритма) тем самым, продолжая работу учителя-логопеда, проводит 

работу по формированию речевого слуха и фонематического восприятия. Для этой цели 

используются традиционные музыкальные дидактические игры, вокальные упражнения, 

распевки.  

Важным моментом в совместной коррекционной работе является формирование у 

детей правильной артикуляции и чистоты интонации – с этой целью используются 

скороговорки, попевки, пропевание на гласных или слогах.  

Еще одно направление совместной коррекционной работы заключается в 

совместной разработке и организации праздников и развлечений. Таких как утренники, 

театрализованные игры, драматизация сказок, проведение именин и дней рождения 

детей и т.д. Проведение утренников требуют длительной совместной подготовительной 

работы музыкального руководителя, воспитателей и логопеда. Совместно обсуждается 

сценарий, с учетом индивидуальных способностей детей. Задачей учителя-логопеда  

является подбор речевого материала с учетом речевых возможностей каждого ребенка: 

загадки, стихи и т.д. Учитель-логопед заранее отрабатывает их выразительное чтение на 

индивидуальных занятиях. Музыкальный руководитель совместно с воспитателем 

готовит подвижные игры, шутки, фокусы, разучивает танцы и песенки. 

Педагог-инструктор по физической культуре. Физическое развитие: формируются 

моторика детей, правильное дыхание, формирование владения напряжением-

расслаблением мышц, координацией, повышает общую выносливость и т. д. В ходе 

занятий особое внимание обращается на закрепление лексико-грамматических средств 

языка путем специально подобранных подвижных игр и упражнений.  

Педагог-воспитатель Взаимодействие в работе логопеда и воспитателей особенно 

тесно проявляется в анализе программ и осуществлении перспективного и ежедневного 

планирования. На этом этапе специалисты определяют основные задачи коррекционной 

работы, воспитания и развития детей, учитывая их возрастные и индивидуальные 

особенности, и намечают конкретные задачи работы по различным разделам 

программы. Это дает основания выявить связи между разделами, определить общую 

тематику ОД, вариативность форм, приемов и методов работы. Происходит обеспечение 

сквозной тематики по ряду разделов программы, что облегчает усвоение детьми с ТНР 

материала в разных видах деятельности, и обеспечивает связь словесных методов с 

наглядными и практическими. Учитель-логопед ежедневно в «Журнале взаимосвязи 

педагогов группы» рекомендует воспитателю игры и упражнения для организации 

деятельности детей во 2ую половину дня. Воспитатель в свою очередь предоставляет 

отчет о проведенной работе учителю- логопеду через графу в журнале – «Отметка о 

выполнении и усвоении».  

Важным этапом работы учителя-логопеда и воспитателей является создание 

благоприятной среды для речевого развития детей. Это предполагает постоянное 

мотивированное общение с детьми, предъявление единых требований к использованию 

различных форм речи, осуществление контроля за их устной речью. Все это требует 

хорошего знания воспитателями словаря детей, состояния их произносительных 

навыков. Логопед рекомендует воспитателям формы контроля за произношением, дает 

консультации по подбору речевого материала, который будет использоваться в быту, в 

свободных играх, при организации режимных моментов и занятий.  



Психолог. Создает условия, позволяющие социально адаптироваться посредством 

индивидуализации  и дифференциации  образовательного процесса. Для оптимального 

осуществления данной задачи педагогом – психологом составляются индивидуальные 

планы коррекционно-развивающей работы. В течение всего учебного года педагогом-

психологом прослеживаются особенности развития познавательной и поведенческой 

сфер детей с ТНР. Совместно с логопедом подбирается методический и дидактический 

материал; игры и упражнения, направленные на развитие зрительного и слухового 

восприятия, речевого развития, внимания, памяти, мыслительных операций, 

воображения 

В ежедневной работе связь педагога-психолога, учителя-логопеда и воспитателей 

заключается в обсуждении результатов проведенных коррекционных мероприятий и 

организации свободной деятельности, комплексных и интегрированных занятий, 

взаимопосещениях.  

Постоянного совместного внимания требует изготовление наглядных пособий, 

проведение экскурсий, где также могут быть объединены усилия всех педагогов. 

 

Таким образом, тесное взаимодействие всех служб детского сада позволяет 

эффективно решать задачи комплексного сопровождения детей с ТНР. 
 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР(ФАОП п.43) 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

✓ выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

✓ осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

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

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

✓ возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

✓ определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

✓ коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

✓ оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной 

и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

✓ проведение индивидуальной и подгрупповой (фронтальной) логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

✓ достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

✓ обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

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

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 



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

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

✓ социально-коммуникативное развитие; 

✓ развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с 

ТНР; 

✓ познавательное развитие, 

✓ развитие высших психических функций; 

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

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

✓ различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей(законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

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

развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

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

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

видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий 

(дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

✓ сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

✓ совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

✓ овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

✓ сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

✓ 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 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 (ФАОП п.43.9): 
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; 

✓ 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. 



Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР (ФАОП п.43.11). 
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 оформленииназывать родителей (законных представителей), близких 

родственников,подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первыепредложения 

из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: 

кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой 

ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию 

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

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

результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 

понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из 

названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам 

или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся 

появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных 

предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых 

выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени 

обучения коррекционно- развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к 

выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, 

оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 

профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. Обучение обучающихся с 

начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) предполагает несколько 

направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

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

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

навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение 

и число глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа 

существительных); 

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

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, 



под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

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

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов 

слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить 

различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

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

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, 

процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно- двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

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

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью). 

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

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

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

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

и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного 

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

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

произносимым звукам. Обучение элементам звукобуквенного анализа и синтеза при 

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

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; 

анализ и синтез звуко-слоговых и звукобуквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным 

значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). 

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

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



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

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

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

- храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

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

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: 

расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп 

(панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных 

процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 

вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - 

жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, 

веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным 

значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар -повариха, скрипач - 

скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель 

- читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений. 

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

фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

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

понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; 

осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех 

сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного 

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, 

двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход 

предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное 

на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом  недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости 

от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

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

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



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

практическом уровне; 

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

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

✓ овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств 

в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

✓ правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

"звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

✓ определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

✓ производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

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

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. 

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей 

работы: 

✓ овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от 

простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического 

работника и наглядную помощь; 

✓ учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными 

ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

✓ пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпоритмической 

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. 

2.4    Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 
Образовательная деятельность 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 

Программы. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в 

другие виды деятельности (например:  коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

Культурные практики понимают в качестве поиска и освоения новых способов и 

форм деятельности и поведения для организации собственных действий и опыта. В 

ДОУ основными культурными практиками, осваиваемыми дошкольниками, являются: 
— игра, продуктивная деятельность 
— познавательно-исследовательская деятельность; 
— развитие речи и чтение; 
— практическая деятельность; 
— результативные физические упражнения; 
— развитие речи (в процессе театрализации, в освоении содержательных областей), 

при занятиях с логопедом; 

— музицирование: пение, танец, ритмические занятия, театрально-музыкальные 

инсценировки; 

— проектная деятельность (по Н. А. Виноградовой, Е. П. Панковой)1; 
— совместные творческая и досуговая деятельность семьи и ДОО (праздники, 

спектакли, экскурсии, прогулки). 

Программа опирается на рекомендации по культурным практикам (культурно-

досуговой деятельности), приводимые в комплексной образовательной программе, и 

включает организацию отдыха, развлечений, самостоятельной художественной и 

познавательной деятельности детей. 

Дети всех уровней речевых нарушений привлекаются к участию в спектаклях, 

утренниках, театрализованных играх в соответствии с индивидуальными речевыми 

возможностями по рекомендации логопеда. 
Младшая группа 

У детей младшего формируется умение занимать себя игрой, рисовать, лепить, 

заниматься конструированием из крупного строительного материала, конструкторов. 

Рекомендованы просмотры театрализованных представлений и анимационных фильмов, 

прослушивание звукозаписей. 

Средняя группа 

У детей среднего возраста формируется умение отдыхать, занимать себя игрой, 

рассматривать иллюстрации в книгах, рисовать, лепить, музицировать, слушать музыку, 

наблюдать за изменениями, происходящими в природе, заниматься конструированием 

из крупного и среднего строительного материала, конструкторов. Рекомендованы 

просмотры театрализованных представлений и анимационных фильмов, прослушивание 

звукозаписей. Дети привлекаются к познавательным развлечениям, знакомятся с 

детскими энциклопедиями, энциклопедиями в картинках. 
Старшая группа 

У старших дошкольников формируется умение самостоятельно организовывать свой 

отдых дома и в детском саду, заниматься творчеством (лепка, рисование и т. д.), слушать 

музыку или записи литературных произведений, проводить простые эксперименты, 

участвовать в работе студий и кружков. Рекомендуется посещать с родителями выставки, 

музеи, киноцентры и театры, экскурсии. Дети активно привлекаются к участию в 

праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к праздникам. Формируется 

умение и мотивация поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками 

подарки, преподносить сюрпризы (мамин праздник, День защитника Отечества и д. р.). 
Подготовительная группа 

Дошкольники подготовительной группы приучаются осмысливать полученные 



знания и использовать их в самостоятельной творческой деятельности. Рекомендовано 

расширять знания об искусстве, приучать их к посещению с родителями выставок, 

музеев, театров.  

2.5ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются 

в форме самостоятельной инициативной деятельности: 
— самостоятельные сюжетно-ролевые, развивающие и логические игры; 
— музыкальные игры и импровизации; 
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность; 
— самостоятельные опыты, эксперименты и др. 
Взрослые участники образовательного процесса применяют следующие способы 

поддержки детской инициативы. 

— Создают при планировании и организации образовательных ситуаций условия 

для активизации познавательной активности детей. 

— Создают ситуации и условия для самостоятельной творческой деятельности 

(рисования, конструирования и т. д.). 

— Обучают приемам самостоятельной работы (планирование, детское 

проектирование) и самостоятельному применению знаний и умений. 

— Обеспечивают позитивные поощряющие самостоятельность оценки, 

поддерживают мотивацию к самостоятельности и инициативе. 

— Управляют развитием предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие 

инициативы детей. 

— Разъясняют педагогические приемы и методы по поддержке инициативы семьям 

воспитанников. 

Для поддержки детской инициативы используются ряд приемов: 

1)не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, 

важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки 

найти решение; 

2)у ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач; 

3)особое внимание уделяется общению с ребёнком в период проявления кризиса семи лет: 

характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для 

смены стиля общения с ребёнком; 

4)акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений организации 

своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель (или 

принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели; 

5)рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

6)отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

7)помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

8)при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

9)обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

10)вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта; 

11)спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п.; 



12)рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

13)поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 
Взаимодействие с родителями дошкольников, обучающихся по программе, организуется 

на основе методических рекомендаций комплексной образовательной программы. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка предполагает их непосредственное вовлечение в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей. 

Программой предусмотрены следующие формы взаимодействия с родителями. 

 

Этап Задачи Формы взаимодействия 

Знакомство с семьями, соци 

альный мониторинг семьи 

Диагностика социальной 

ситуации дошкольника, сти- 

лей общения взрослых и де- 

тей в семье и т.д., установка 

доверительных    отношений с 

семьями (родителями) 

Анкетирование, интервьюирование, опросы, беседы 

Информирование родителей о новом 

содержании дошкольного  образования, 

о содержанииФАОП, о партнерском 

характере взаимодействия при 

реализации ФАОП ДО 

Повышение осведомленно- 

сти, информированности ро- 

дителей 

Вводные лекции, семинары, практические занятия, 

педагогические советы, родительские собрания, наглядная 

информация, консультации, развитие раздела для родителей на 

сайте ДОУ, создание родительских инициативных групп и т. д. 

Включение родителей в совместную 

деятельность по реализации ФАОП 

Развитие образовательных 

форм по совместной реализа- 

ции программы 

Включение родителей (семей, законных представителей) в 

образовательные ситуации: совместные праздники, открытые за- 

нятия, домашние заготовки для реализации творческих проектов; 

репетиции и экскур сии с детьми, использование домашних на- 

блюдений по развитию детской инициативы и творческих 

способностей и т. д. 

В том числе по образовательным 

областям обязательной и вариативной 

частей 

 Экскурсии по темам программы. Домашние 

наблюдения. 

Прогулки 

Образовательная область 

«Физическое развитие»  

и вопросы здоровья 

 Совместная с родителями (семьей) педагогическая деятельность 

по положительному отношению к физкультуре и спорту; по 

формированию привычки к ежедневной утренней гимнастики; 

стимулирование двигательной активности ребенка. 

Ознакомление родителей с системой профилактики заболеваний, 

медицинского наблюдения и контроля, закаливания до- 

школьников и т. д. 

Методическая поддержка по физическому развитию детей на 

разных возрастных эта- пах. 

Информирование семей о возможностях детского сада и семьи в 

решении данной 

задачи 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 Информирование родителей о возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Методическая поддержка по поддержке общения с ребенком; в 

различных образовательных   и   воспитательных  ситуациях; 

по  развитию  партнерского, равноправного 

Этап Задачи Формы взаимодействия 

   



Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 Совместная с родителями (семьей) педагогическая деятельность 

по развитию у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками, по развитию детской инициативы; по 

организации совместной деятельности с ребенком. 

Участие семей в прогулках и экскурсиях по образовательным 

темам. 

Методическая поддержка по развитию познавательных 

способностей в домашних ситуациях. 

Совместное с родителями (семьями) и детьми участие в 

исследовательской, проект- ной и продуктивной деятельности в 

детском саду и дома 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 Совместная с родителями (семьей) педагогическая деятельность 

по пропаганде ценности домашнего чтения как ведущего способа 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества (старший дошкольник). 

Совместная с родителями (семьей) педагогическая деятельность 

(и ее методическая поддержка) по речевому развитию в ходе 

игры, слушания, ознакомления с художественной литературой, 

при организации семейных театров, рисовании, в ходе других 

видов детской деятельности. 

Совместные конкурсы, литературные гостиные и викторины и т. д. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 Совместная с родителями (семьей) педагогическая деятельность 

(и ее методическая поддержка) по раннему развитию творческих 

способностей детей; развитию интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности. 

Выставки семейного художественного творчества и «для семьи», 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Совместные формы музыкальной, театрально-художественной 

деятельности с детьми 

детского сада, семейные праздники 

Этап Задачи Формы взаимодействия 

Коррекционно-развивающая 

работа 

Консолидация усилий  семьи и 

ДОУ для скорейшего пре- 

одоления нарушений речи 

Система методических рекомендаций. Серия домашних 

тетрадей. 

Упражнения по развитию речи. Формирование позитивной оценки 

и мотивации 

Педагогическое просвещение 

родителей 

Повышение педагогической 

грамотности родителей; про- 

свещение по вопросам детско- 

го развития, педагогическим 

вопросам 

Лекции, семинары, практические занятия, открытые занятия, 

конференции, работа творческих групп по интересам, педаго- 

гические советы, родительские собрания, консультации, 

рекомендации по педагогическому чтению, выпуск и публикация 

на сайте методических листков для родителей, публичных 

отчетов, презентаций и т. д. 

Настраивание обратной связи Изучение успешности реали- 

зации программы, вовлечение 

родителей (семей) в педаго- 

гический процесс, изучение 

осведомленности, инфор- 

мированности, привлечение 

родителей к общественному 

контролю реализации про- 

граммы 

Анкетирование, интервьюирование, опросы, беседы; «почтовые 

ящики» и т. д. 

Логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе. После проведения 

логопедического обследования логопед предоставляет родителям информацию о речевых 



нарушениях, выявленных у ребенка, и информирует о плане индивидуальной коррекционно-

развивающей работы, разъясняя необходимость совместной, согласованной работы педагогов 

детского сада и родителей. Рекомендации родители получают на приемах логопеда — устно; в 

письменной форме — в тетрадях ребенка. 
Участие родителей предусматривает: 

— организацию выполнения ребенком домашних заданий; 
— проведение упражнений с ребенком на развитие артикуляционных навыков; 

— систематическое закрепление изученного материала по автоматизации поставленных 

звуков и введению их в речь; 

— создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

поощрение успехов ребенка, формирование мотивации к самостоятельным занятиям, желания 

научиться говорить правильно. 

Ознакомиться с  планированием  взаимодействия  с  родителями  можно  в ежегодном плане 

работы ДОУ (публикуется на сайте, в сообществе в КОНТАКТЕ, в родительских группах в 

ТЕЛЕГРАМЕ). 

2.7Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 
(далее – КРР) 

КРР в МБДОУ д/с №163 «Цветочек» направлена на обеспечение коррекции нарушений 

развития у детей с ТНР. 

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих занятий, а также мониторинг 

динамики их развития. 

КРР в МБДОУ д/с №163 «Цветочек» осуществляет учитель-логопед. 

Задачи КРР на уровне ДОУ полностью соответствуют ФАОП ДО,утверждена Приказом 

Министерства просвещения Российской федерации№1022 от 24 ноября 2022г. 

КРР организуется на основании рекомендаций ПМПК и результатов диагностики . 

КРР МБДОУ д/с №163 «Цветочек» осуществляется в ходе всего образовательного 

процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной деятельности детей в 

условиях дошкольной группы для детей с ТНР, так и в форме коррекционно-развивающих  

подгрупповых (индивидуальных) занятий. 

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учётом его ООП на основе 

рекомендаций ПМПК. 

Содержание КРР (в соответствии с ФАОП ДО, утверждена Приказом Министерства 

просвещения Российской федерации №1022 от 24 ноября 2022г.) 

2.8 Иные характеристики содержания программы 

Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с №163 «Цветочек» 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Федеральная рабочая программа воспитания (далее федеральная программа 

воспитания) является частью ФОП ДО, поэтому, согласно п. 4 ФОП ДО, в случае полного 

соответствия положений рабочей программы воспитания Организации (далее РПВ) 

федеральной программе воспитания, эта часть РПВ оформляется в виде ссылки на ФОП 

ДО.  

Структура РПВ полностью соответствует структуре федеральной программы 

воспитания, с учетом того, что названия разделов могут быть изменены применительно к 

РПВ, а разделы дополнены положениями, конкретизирующими содержание 

применительно к условиям Организации. 

В Организации образовательная деятельность строится на основе 

основополагающего принципа дошкольного образования – объединение обучения и 

воспитания в единый образовательный процесс. В дошкольном возрасте все виды 

взаимодействия с ребенком, включая режимные моменты, решают, как воспитательные, 



так и обучающие задачи в неразрывном единстве. Воспитанием детей должны заниматься 

все сотрудники детского сада от педагогов и руководителей до обслуживающего 

персонала, в тесном контакте с семьями воспитанников.  

Поэтому, содержание РПВ во многом дублирует содержание остальных разделов. 

В этих случаях, во избежание повторов, в РПВ делается перекрестная ссылка на основные 

разделы Программы, а в РПВ отражаются отличительные особенности или особо важные 

положения, на которые необходимо обратить особое внимание. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в ДОО. 

2.8.1. Пояснительная записка к РПВ 

Раздел Программы «Пояснительная записка к РПВ» полностью соответствует разделу 

29.1 ФОП ДО «Пояснительная записка»1. 

2.8.2. Целевой раздел РПВ 

Раздел Программы «Целевой раздел РПВ» полностью соответствует разделу 29.2 ФОП 

ДО «Целевой раздел Программы воспитания»2. 

2.8.3. Содержательный раздел РПВ. 

2.8.3.1. Уклад образовательной организации. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОУ, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 

детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного 

образования.  

Уклад МБДОУ № 163 — это её необходимый фундамент, основа и инструмент 

воспитания. Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителя образовательной организации, воспитателей 

и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения образовательной организации.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками детского сада).  

Уклад в детском саду направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную 

жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

 Целью деятельности МБДОУ №163 является создание условий для 

самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства  

Миссия МБДОУ №163 заключается в объединении усилий ДОУ и семьи для 

создания условий, раскрывающих индивидуальность ребенка и способствующих 

                                                             
1 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п.29.1. 
 
2 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п.29.1. 



формированию компетенций, которые обеспечивают ему успешность сегодня и в 

будущем.  

         Стратегия:  

 Формирование социальных компетенций личности обучающихся в условиях 

сетевого взаимодействия ДОУ с учреждениями социальной сферы;  

 развитие ресурсного, материально-технического, кадрового, методического 

обеспечения образовательного процесса;  

 создание эмоционально комфортного климата в учреждении для всех участников 

образовательных отношений;  

 повышение внутренней и внешней конкурентоспособности педагогов на 

локальном, муниципальном и региональном уровне;  

 развитие системы дополнительного образования в разных формах и видах 

деятельности детей;  

 реализация компетентностного подхода в образовательном процессе МБДОУ 

№163; 

 формирование информационно-ресурсного фонда.  

  

Выполнение данной стратегии обеспечивается за счет:  

 создания условий для повышения квалификации педагогических кадров;  

 создания системы морального и материального стимулирования качественного 

профессионального труда;  

 создания системы дополнительного образования;  развития материально-

технической базы учреждения.  

 

К ценностям МБДОУ №163 относятся:  

 информационная открытость, поддержка и сотрудничество всех участников 

образовательных отношений;  

 профессионализм и высокое качество образовательных услуг;  

 единое образовательное пространство ДОУ, сформированное за счет устойчивого 

социального партнерства; 

 возможность реализации творческого потенциала всех участников 

образовательных отношений (результатами образовательной деятельности 

являются успех и обучающихся и педагогов ДОУ, в том числе лауреаты и 

победители конкурсов и соревнований различного уровня);  

 квалифицированные педагоги, работающие в инновационном режиме;  

 теплая и дружеская атмосфера. 

 Образ ДОУ, особенности, символика, внешний имидж  

Для создания позитивного имиджа коллективом сотрудников МБДОУ №163 в 

сотрудничестве с родителями (законными представителями) обучающихся 

разрабатывает логотип, который будет символизировать цели и принципы работы ДОУ. 

Сайт ДОУ узнаваем, он ещё не до конца наполнен, но структура лаконична и 

понятна. Стабильная работа сайта и информационная открытость существенно упростят 

доступ к информационным источникам о функционировании ДОУ участников 

образовательных отношений. Стремление родителей попасть именно в МБДОУ №163 

только подтверждает устойчивый позитивный имидж среди других дошкольных 

учреждений нашего района.  



Социальные сети МБДОУ №163 ведутся систематически. Страницы наполнены 

сообщениями о жизни дошкольников в стенах детского сада. Праздники, досуги, 

занятия, летняя оздоровительная кампания, утренники – все это освещается в 

социальных сетях, которые активно читают родители (законные представители) нашего 

ДОУ.   

 Развивающаяся положительная имиджевая ситуация отражает такие 

компоненты, как: чёткое понимание целей образования и воспитания, высокий процент 

успешной адаптации выпускников ДОУ в школе, формирование здорового образа 

жизни; 

 чёткое определение педагогическим коллективом миссии и концепции 

образовательного учреждения;  

 комфортность среды образовательной организации (благоприятный 

социально-психологический климат в коллективе и с другими участниками 

образовательных отношений, целесообразная развивающая среда учреждения). 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам МБДОУ  

Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности ребенка и 

взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, 

каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком 

совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит 

стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен 

взрослым.  

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает 

смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы детского сада, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в детском саду возможно в следующих формах:  

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.);  

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

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т.д.), профессий, культурных традиций 

народов России;  

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением или посещением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля 

для детей из младшей группы и т.д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 



поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.  

Ключевые правила МБДОУ №163  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в детском саду, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в 

себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни детского сада. Для реализации 

Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться командой ДОУ 

и быть принят всеми участниками образовательных отношений.  

Процесс проектирования уклада детского сада включает следующие шаги.  

№ 

п/п  
            Шаг  Оформление  

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОУ  
• Устав МБДОУ №163;  
• локальные акты;   
• правила поведения для детей и взрослых; 
• внутренняя символика.  

2 Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех 

форматах жизнедеятельности ДОУ:  

• специфику организации видов 
деятельности;  

• обустройство развивающей 
предметно-пространственной среды; 

• организацию режима дня;  
• разработку традиций и ритуалов и 

ДОУ;  
• праздник и мероприятия.  

ОП ДОУ и АОП ДОУ 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОУ.  
• Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников;   
• взаимодействие ДОУ с семьями 

воспитанников;  
• социальное партнерство ДОУ с 

социальным окружением;  
• договоры и локальные акты.  

 

  

Традиции и ритуалы, нормы этикета в ДОУ  

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу 

людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие 

действия и события. Поэтому мы считаем необходимым введение ритуалов и традиций в 

жизнедеятельность детского сада. Однако каждая традиция должна решать определенные 

воспитательные задачи и соответствовать возрастным особенностям детей.  



№  Ритуал Цель Содержание 

1 Личное 

приветствие 
каждого ребенка 

и родителей 

Осознание ребенком 

собственной значимости, 
установление в группе 

благоприятного 

микроклимата. 

Воспитатель лично встречает родителей и 

каждого ребенка. Здоровается с ними. 

Выражает радость по поводу того, что они 

пришли. Говорит ребенку, что его прихода 

с нетерпением ждут другие дети.  

2 Утреннее 

приветствие 

всех детей 

группы 

Установление в группе 

благоприятного 
микроклимата, развитие 

функции планирования, 

становление позиции 

субъекта деятельности. 

Перед началом дня общей жизни группы 

воспитатель собирает детей вместе и 

проводит утренний круг (посредством 

игры, стихов с действиями), выражая 

радость от встречи с детьми и надежду 

провести вместе приятный и интересный 

день.  

3 Новоселье 

групп 
Создание условий для 

успешной адаптации. 

 
 

 

 

 

 

Планируется отмечать каждый раз, когда в 

группу набирают новых детей. С давних 

времен у многих народов сложилась 

традиция отмечать переезд на новое место 

новосельем. Это светлый и радостный 

праздник не только для тех, кто переехал 

на новое место, но и для их друзей. На 

новоселье дети будут знакомиться с 

правилами группы, воспитатели 

расскажут о том, что есть в группе, чем 

они будут заниматься в детском саду, кто 

работает в нашем учреждении. Все это 

поможет детям быстрее и легче 

адаптироваться в новых условиях.  

4 Встреча с 

интересными 

людьми 

Расширение контактов со 

взрослыми людьми, 

ознакомление с 

профессиями, бытовыми 

обязанностями и 

увлечениями взрослых, 

развитие коммуникативных 

навыков. 

В МБДОУ планируются мероприятия, на 

которые будут приглашатся взрослые 

люди разных профессий и сфер 

деятельности (спортсмены, сотрудники 

библиотек, писатели, военные, 

медицинские работники, спасатели) 

5 Поздравление 

именинников 
Осознание ребенком 

собственной значимости.  
В каждой группе принято поздравлять 

именинников. Организуются музыкальные 

поздравления, пожелания и подарки от 

детей. Эта традиция носит 

воспитательный характер: учат детей 

находить хорошее в каждом человеке, 

подбирать (изготовлять) подарки, дарить и 

принимать их. Благодаря этой традиции 

дети учатся принимать и занимать гостей, 

усваивают правила этикета. 

6 Календарные и 

народные 

праздники 

Развивать способность к 

сопереживанию радостных 

событий, вызывать 

положительные эмоции. При 

проектировании системы 

Приобщение детей к народным традициям 

помогает воспитывать здоровую, 

гармоничную личность, способную 

преодолевать жизненные препятствия и 

сохранить бодрым тело и дух до глубокой 



праздничных и других 

мероприятий на учебный год 

мы опираемся на свой опыт и 

устоявшиеся 

традиции, календарь 

праздничных и памятных 

дат, народный календарь, а 

также учитываем интересы и 

возможности участников 

образовательного процесса. 

старости.  

  

7 Взаимодействие 

детского сада и 

семьи 

Расширение контакта между 

педагогом и родителями, 

моделирование перспектив 

взаимодействия на новый 

учебный год, повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

  

Взаимодействие детского сада и семьи это 

одно из главных направлений 

педагогического процесса. Существует 

немало форм организации совместной 

работы детского сада и родителей. 

Мероприятия не только объединяют 

родителей и детей, но и создают 

атмосферу тепла и доверия во 

взаимоотношениях педагогического 

персонала и родителей.  

8 Выставки 

совместного 

творчества детей 

и родителей 
 

Развитие чувства 

сопричастности с 

коллективом детского сада 

(дети, родители, 

сотрудники). 

Участие родителей и детей детского сада в 

делах всего дошкольного учреждения 

(уборка озеленение, благоустройство 

участка группы, участие в праздниках, 

соревнованиях, конкурсах).  

9 Взаимодействие 

детского сада и 

общества 
 

Отработать механизм 

взаимодействия с 

социальными институтами 

образования по вопросам 

адаптации детей к условиям 

общественного воспитания. 

Формировать способность адекватно 

ориентироваться в доступном социальном 

окружении. Развивать коммуникативные 

способности, доброжелательность к 

окружающим.  

 

Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают 

большую помощь в воспитании детей.  

Традиция — это периодически повторяющиеся события, то, что перешло от одного 

поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений.  

Однако каждая традиция должна решать определенные образовательные задачи и 

соответствовать возрастным особенностям детей.  

Нашему детском саду только один год, и мы ещё только устанавливаем свои 

традиции. Надеемся, что эти традиции с большим удовольствием будут приниматься 

детьми и родителями, будут совершенствоваться и приумножаться.  

Воспитывающая среда ДОУ 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  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.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными 

типами активностей:  

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого 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).  

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

Воспитывающая среда ДОУ — это духовное, материальное (предметное), 

событийное и информационное наполнение жизнедеятельности личности, создающее 

условия для ее самореализации, саморазвития, раскрытия творческого потенциала.  

Важным аспектом цикла воспитательной работы являются общие для всего ДОУ, 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное 

взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию.  

Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности. Это дает большой воспитательный результат.  

Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении искусства, обеспечивающих развитие общечеловеческими и 

национальными ценностными установками.  

В детском саду организовано единое с родителями образовательное пространство 

для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 

воспитательных задач. Информационное наполнение осуществляется посредством 

личного общения, социальные сети, официальный сайт ДОУ.  

Общности (сообщества) ДОО 

В целях эффективности воспитательной деятельности в ДОУ организована работа 

следующих общностей (сообществ):  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

ДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности.  

К профессиональным общностям в ДОУ относятся: педагогический совет; 

творческая группа; психолого-педагогический консилиум.  

Педагоги – участники общности, придерживаются следующих принципов:  

• быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

• мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  



• поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

• заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности;  

• содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу;  

• воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

• учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  

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

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и 

в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания.  

К профессионально-родительским общностям в ДОУ относятся: Совет родителей; 

родительское собрание.  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

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

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

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

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

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели.  



Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включённость 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.  

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в 

структурносодержательной 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 (с.12 ОП ДО МБДОУ №163) 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. Для 

ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить 

приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно- 

воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, дни открытых дверей, 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские 

уголки, тематические стенды, фотовыставки, сайт ДОУ, социальные сети и др.), 

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, экскурсий и др., в том 

числе и в онлайн-формате.  

Задачи воспитания в образовательных областях. 

Раздел Программы «Задачи воспитания в образовательных областях» полностью 

соответствует разделу 29.3.4. ФОП ДО «Задачи воспитания в образовательных областях»3. 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) строится на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

ДОО. 

В организации используются следующие виды и формы работы с семьей: 

 родительское собрание; 

 педагогические лектории; 

 родительские конференции; 

 круглые столы; 

 родительские клубы; 

 мастер-классы; 
А также иные формы взаимодействия, описанные в разделе 2.5. Программы 

«Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников». 

События образовательной организации. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий описаны в разделе 

3.7. Программы. Все они носят воспитательный и обучающий характер. 

                                                             
3 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п.29.1. 



Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

образовательной работы на основе традиционных ценностей российского общества.  

Подробно особенности образовательных событий описаны в разделе 2.3. 

Программы. «Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик», где даны особенности воспитания и обучения в процессе режимных моментов и 

в процессе различных видов детской деятельности с разной степенью участия взрослого 

(от занятий до свободной деятельности),  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

В организации используются различные виды совместной деятельности в 

образовательных ситуациях, в том числе и те, которые обозначенные в федеральной 

программе воспитания4: 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях описана в разделе 2.3. 

Программы. «Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик и в разделе 2.4. Программы «Способы и направления поддержки детской 

инициативы» 

Педагоги самостоятельно выбирают формы и методы работы с детьми, в 

соответствии с возрастными возможностями и интересами детей, с учетом тематического 

плана. 

Организация предметно-пространственной среды. 

Организация РППС описана в разделе 3.2. Программы.  

В каждой группе в качестве обязательных постоянных компонентов РППС 

присутствуют знаки и символы Российского государства (флаг, герб, портрет Президента). 

Все остальные компоненты среды (региональные, этнографические, отражающие 

ценность семьи, безопасность и т.д. и т.п.) добавляются в среду в соответствии с 

тематическим планом образовательной работы группы, темой недели, событиями и 

мероприятиями и т.д. 

Социальное партнерство. 

Социальное партнерство описано в п. 1.1.4. Программы «Значимые для разработки 

и реализации Программы характеристики». 

2.8.4. Организационный раздел Программы воспитания. 

2.8.4.1. Кадровое обеспечение. 

В Организации образовательная деятельность строится на основе 

основополагающего принципа дошкольного образования – объединение обучения и 

воспитания в единый образовательный процесс. В дошкольном возрасте все виды 

взаимодействия с ребенком, включая режимные моменты, решают как воспитательные, 

так и обучающие задачи в неразрывном единстве. Следовательно, в отдельных штатных 

единицах для осуществления воспитательной работы в дошкольных организациях 

необходимости нет и в Организации они не предусмотрены. Воспитанием детей должны 

заниматься все сотрудники детского сада от педагогов и руководителей до 

обслуживающего персонала, в тесном контакте с семьями воспитанников.  

2.8.4.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

Внесение изменений в локальные нормативные акты, в связи с РПВ, не 

предусмотрено. 

В рамках методического обеспечения воспитательной работы в процессе общей 

образовательной деятельности используются пособия, способствующие воспитанию в 

детях нравственных основ личности в соответствии с целью Программы, обозначенной в 

целевом разделе. 

2.8.4.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

                                                             
4 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п. 25. 



Особых требований, связанных с введением РПВ, к условиям работы с особыми 

категориями детей не предусматривается, поскольку нравственные ценности для всех 

детей в нашей стране одинаковые. 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Распорядок и/или режимы дня 

Режим дня  является  основой  организации  образовательного  процесса  в 

дошкольном учреждении в соответствии со временем пребывания ребенка  в детском 

саду — 12 часов при пятидневной рабочей неделе. Режим учитывает возрастные 

особенности дошкольников и особенности детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Режим дня для групп компенсирующей направленности разработан в соответствии с 

рекомендациями комплексной образовательной программы и требованиям СанПиН. 

Режим дня утверждается медицинским работником и руководителем ДОУ и 

доводится до сведения родителей. 

Режим дня учитывает сезонные изменения и предусматривает рациональное чередование 

отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими особенностями 

воспитанников, обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение.  

В теплый период года режим предусматривает увеличенную ежедневную длительность 

пребывания детей на свежем воздухе.  

В холодный период при температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки для детей до семи лет сокращается. 

Оздоровительные процедуры (закаливание) проводятся при наличии 

письменных согласий родителей (законных представителей) воспитанников. 

Особые образовательные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи 

предполагают также использование в отдельных случаях (ослабленные дети, дети, 

неадаптированные к группе, погодные условия, карантины и т. д.) гибкого и щадящего 

режимов дня. 
Гибкий режим дня предполагает: 
— уменьшение времени проведения занятий; 
— уменьшение нагрузки во время занятий в зависимости от подготовленности 

детей; 
— проведение занятий на прогулке; 
— смещение времени проведения тех или иных мероприятий, учитывая время 

прихода и ухода детей; 

— дробление прогулки (плохие погодные условия, интегрированные мероприятия 

— концерты, спектакли, праздники); 
— замена прогулки сменой обстановки (плохие погодные условия); 
— удлинение времени сна (если ребенок поздно засыпает); 
— утренний прием детей на улице (в теплое время года).  

Щадящий режим предполагает: 
— посещение группы по программе сокращенной недели; 
— сокращение прогулочного времени; 
— продление дневного сна; 
— уменьшение физической нагрузки; 
— сокращение количества упражнений на утренней гимнастике и на физкультурных 

занятиях; 

— освобождение от физкультурных занятий после перенесенных заболеваний. 
 

Режим дня для детей с тяжелыми нарушениями речи (на примере старшей 

группы) 

Прием, осмотр, индивидуальная работа с детьми 7.30—8.10 



Утренняя гимнастика 8.10—8.25 

Завтрак 8.25—8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50—9.00 

Образовательная деятельность 9.00—9.25 
Динамическая переменка 9.25—9.35 

Образовательная деятельность 9.35—10.00 
Второй завтрак 10.00—10.10 

Образовательная деятельность (вторник, пятница) 10.10—10.35 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.35—12.20 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 12.20—12.40 
Обед 12.40—13.10 

Дневной сон 13.10—15.00 
Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00—15.25 

Образовательная деятельность 15.10—15.35 
Полдник 15.25—15.35 

Самостоятельная деятельность, игры 15.35—17.00 
Прогулка, уход домой 17.00—18.00 

 

Контроль за выполнением режимов дня в ДОУ осуществляют: заведующий, 

старший воспитатель, старшая медицинская сестра, педагоги, родители 

(законные представители). 

 

3.2Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Педагоги в течение года могут гибко варьировать и включать в планирование темы по 

запросу участников образовательных отношений(воспитанников и родителей). 

Содержание регионального компонента включается во все темы. В календарном 

планировании может быть представлена подтема в рамках представленной темы. 

Воспитательные задачи на ряду с образовательными реализуются втечении дня в 

соответствии с календарным планированием и ситуациями в группе. 

Тематические недели отмечаются итоговым событием, которое отражает образовательные 

задачи и традиционные ценности направлений воспитания. 

Педагоги планируют итоговое событие в различной форме в соответствии с возрастными 

особенностями и интересами детей. 

В ДОУ традиционно проводятся общие театрализованные праздники-утренники для 

общеразвивающих групп и групп компенсирующей направленности. Сценарии участия 

для детей с тяжелыми нарушениями речи разрабатываются с учетом рекомендаций 

комплексной образовательной программы для каждого возраста и индивидуальных 

рекомендаций логопеда. 

Перечень событий, праздников, мероприятий являющихся сложившимися 

традициями для МБДОУ «Детский ясли-сад «Цветочек», является частью программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Данные мероприятия являются примерными, основываются на календарно-

тематическом планировании (деление на временные промежутки, наиболее значимые 

праздники и события) позволяют педагогам планировать деятельность по реализации 

Программы наиболее рационально в соответствии с основными принципами Программы 

 

Матрица воспитательных событий 
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языка 

День 

здоровья 
17 

февраля  

День 

рождени

я Агнии 

Барто 

23 

февраля  

День 

защитника 

Отечества 

М
а
р

т
 

 3 марта 

Всемирны

й день 

дикой 

природы 

 

21 марта 

Междунаро

дный день 

театра 

кукол 

 

1 марта 

День 

кошек в 

России 

8 марта 

Междунар

одный 

женский 

день 

 

 27 марта 

Всемирн

ый 

день 

театра 

31 марта 

День 

рождени

я Корнея 

Чуковско

го 

Утренники, посвященные 8 Марта 

А
п

р
е
л

ь
 

12 апреля  

День 

космонавт

ики 

22 апреля 

День 

Земли 

2 апреля 

Междунаро

дный день 

детской 

книги 

1 апреля 

Междунар

одный 

день птиц 

 7 апреля 

Всемирны

й день 

здоровья 

 

13 апреля 

День 

рождения 

Макара 

Мазая 

М
а
й

 

9 мая 

День 

Победы 

 

 

24 мая 
День 

славянско

й 

письменно

1 мая 

День Весны 

и Труда 

 19 мая 

День 

детских 

обществе

нных 

 18 мая 
Междуна

родный 

день 

музеев 



 сти и 

культуры 

организац

ий в 

России 

20 мая 

день 

освобожден

ия 

Мариуполя 

15 мая 
Междунар

одный 

день 

семей 

И
ю

н
ь

 

6 июня 

День 

русского 

языка в 

ООН 

1 июня 

Междунар

одный 

день 

защиты 

детей 

    6 июня 

Пушкинс

кий день 

России 

 

12 июня 

День 

России 

 

22 июня 

День 

памяти и 

скорби 

И
ю

л
ь

 

28 июля 

День 

Военно- 

Морского 

Флота 

8 июля 

День 

семьи, 

любви 

и 

верности 

21 июля 

День 

металлурга 

   24 июля 

день 

рождени

я А. 

Куинджи 

А
в

г
у
с
т

 

22 августа 

День 

Государст

венного 

флага 

Российско

й 

Федерации 

 11 августа 
День 

строителя 

5 августа 

Междунар

одный 

день 

светофора 

19 

августа 

Междунар

одный 

день 

окружаю

щей 

среды 

 10 августа 

День 

физкульту

рника 

27 

августа 

День 

российск

ого кино 

 

Календарный план воспитательной работы 
 

 

Воспитательн

ое событие 

Задачи воспитания Мероприятия  

Для детей Для родителей 



Сентябрь 

01.09 – День 

знаний 

Создавать условия для 

установления 

доброжелательных, 

дружеских 

взаимоотношений между 

детьми и педагогами. 

Создание радостного, 

весёлого, праздничного 

настроения у детей, 

желания приобретать новые 

знания. 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну Знаний». 

Квест-игры 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну Знаний». 

квест-игры 

08.09 – День 

освобождения 

Донбасса от 

немецко-

фашистских 

захватчиков 

Познакомить детей с 

историческим событием, 

героями-земляками; 

воспитывать чувство 

гордости и патриотизма 

Оформление в 

группах уголков по 

патриотическому 

воспитанию: 

«Вспомним героев 

своих».  

 

19.09 – День 

сока 

Закреплять у детей знания 

о разновидностях сока, 

откуда они берутся, как 

готовятся; 

объяснить детям, какой сок 

полезный, а какой нет; 

формировать 

представление о ЗОЖ 

Беседа на тему 

«Какие соки 

бывают, полезны ли 

они». 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Фрукты 

и овощи», 

«Столовая», 

«Магазин». 

Просмотр 

видеофильмов 

по изготовлению 

соков 

 

Октябрь 

01.10 – 

Международн

ый день 

пожилых 

людей 

Прививать любовь, заботу 

к пожилым людям 

Тематический 

досуг. 

Беседа «Бабушки 

и дедушки – лучшие 

друзья. 

Изготовление 

открыток для 

бабушек и дедушек; 

пальчиковая 

гимнастика «Наша 

бабушка идет 
и в корзиночке 

несет» 

Консультация «День 

пожилых людей». 

Участие родителей 

в акции ко дню 

пожилого человека 

«Из детских рук» 

01.10 – 

Международн

ый день 

Развитие художественно-

эстетического воспитания; 

побуждение к активной 

Дидактическая игра 

«Собери 

инструменты». 

Консультации для 

родителей «Влияние 

семьи на развитие 



музыки творческой деятельности 

при прослушивании 

музыкальных 

произведений; 

формирование отношений, 

основанных 

на сотрудничестве 

и взаимопомощи 

Сюжетно-ролевая 

игра «Угадай 

инструмент». 

Прослушивание 

аудиозаписей 

классической 

музыки. 

Просмотр фильмов 

о видах 

музыкальных 

произведений. 

Игра-викторина 

«Угадай мелодию» 

музыкальной 

культуры ребенка». 

 

05.10 - День 

учителя 

Активизировать знания 

детей о профессии учителя. 

Закрепить понятия 

«школа», «ученик», 

«учитель», «урок»; 

обобщающее понятие 

«школьные 

принадлежности». 

Беседа «Все 

профессии нужны, 

все профессии 

важны» – профессия 

«Учитель» 

 

13.10 – День 

отца 

Поддержание традиций 

уважительного отношения 

к отцу, закрепление 

традиционных семейных 

устоев. 

Беседа по теме 

«Члены моей 

семьи». 

Чтение: 

В. Драгунский: 

«Хитрый способ», 

«Куриный бульон», 

А. Раскин: рассказы 

из книги «Как папа 

был маленьким». 

Фотовыставка «Мой 

папа самый лучший» 

25.10 - 

Осенины – у 

природы 

именины 

Познакомить детей с 

русским праздником 

народного календаря 

«Осенины», с его 

традициями и обычаями; 

воспитывать интерес к 

русскому народному 

творчеству; 

воспитывать любовь к 

родной природе, дружеские 

отношения 

Развлечение для 

детей «Встречаем 

Осенины». 

Дидактические 

игры: «Собери 

урожай», 

«Чудесный 

мешочек», «Запасы 

зверей». 

Сюжетно-ролевые: 

«Приготовим обед и 

накормим семью», 
«Огород», «Поход в 

осенний лес». 

Конструирование 

«Грибы наших 

лесов». 

Беседы на тему: 

«Овощная ярмарка», 

Привлечение к сбору 

материала и 

оформлению 

альбомов по теме. 

Предложить помочь в 

подготовке к 

празднику осени. 

Конкурс детско-

родительского 

творчества «Осенний 

листопад» 



«Правила поведения 

в лесу». 

Ноябрь 

03.11 – день 

рождения  

С.Я. Маршака 

Расширять знания детей 

о жизни и творчестве С.Я. 

Маршака; 

развивать логическое 

мышление, зрительное 

и слуховое внимание, 

память и речь детей; 

развивать навыки 

сознательного чтения; 

воспитывать интерес 

к творчеству С.Я. Маршака, 

к его произведениям 

Игра-путешествие 

с использованием 

средств ИКТ 

«В гости к С.Я. 

Маршаку». 

Прослушивание 

аудиозаписей 

произведений 

автора. 

Чтение 

произведений С.Я. 

Маршака («Багаж», 

«Сказка о глупом 

мышонке», «Где 

обедал воробей?», 

«Вот какой 

рассеянный», 

«Круглый год», 

«Детки в клетке», 

«Мяч», «Веселый 

счет», «Кошкин 

дом»). 

Речевые игры: 

«Подскажи 

словечко», 

«Подбери рифму», 

«Загадай загадку». 

Рисование 

«Любимые герои 

сказок  

С.Я. Маршака». 

Лепка «Зоопарк» 

Консультация для 

родителей «Чтение 

художественной 

литературы дома» 

04.11 – День 

народного 

Единства 

Расширять представления 

детей о территории России, 

народах ее населяющих; 

воспитывать уважение 

к различным 

национальностям России, 

их культуре, языку 

воспитывать дружеские 
взаимоотношения 

в детском коллективе, 

знакомство детей 

со всероссийским 

праздником – День 

народного единства, 

воспитывать чувство 

Игра «Интервью»: 

«Что означает слово 

гражданин?». 

Чтение 

художественной 

литературы.  К. 

Ушинский «Наше 

отечество»   
Игра-путешествие 

«Народы России» 

Рисование «С чего 

начинается Родина»    

Учить детей 

изображать природу 

России, ее символы. 

Выставка детских 

работ совместно с 

родителями «День 

Единства» 

Консультация «Что 

можно рассказать 

о Дне народного 

единства» 



гордости за свой народ, 

за его подвиги 

Активизация 

словаря: характер, 

символ. 

10.11 – 

Всемирный 

день науки 

Формирование 

познавательных 

потребностей, развитие 

исследовательского 

интереса и творчества 

в процессе практического 

познания; 

развитие способностей 

к практическому 

и умственному 

экспериментированию, 

накопление «багажа» 

исследовательских умений, 

овладение различными 

способами познания 

окружающего мира, 

мыслительными 

операциями; 

формирование 

представлений о целостной 

«картине мира», 

осведомленности в разных 

сферах жизни; 

воспитание навыков 

сотрудничества в процессе 

совместной деятельности 

«Необычное рядом» 

(рассматривание 

экспонатов 

на полочке 

«неясных» знаний, 

познавательные 

интеллектуальные 

игры). 

 

Тематическая 

выставка детских 

энциклопедий 

«Хочу все знать!». 

 

Участие в 

оформлении выставки 

детских 

энциклопедий. 

 

 

26.11 – День 

матери в 

России 

Формирование у детей 

целостного представления 

образа матери, играющей 

большую роль в жизни 

каждого ребёнка о 

значимости матери в жизни 

каждого человека; 

воспитывать уважительное, 

доброжелательное 

отношение к маме, о 

роли мамы в жизни 

каждого человека. 

Игра-интервью 

«Какие существуют 

мамы и папы». 

Книжные выставки 

«Эти нежные строки 

о ней»; «Мы вечно 

будем прославлять 

ту женщину, чье 

имя мать…» (в 

соответствии с 

возрастом детей)  

Вернисаж детских 

работ «Подарок 

маме своими 

руками».  

Фотовыставка «Я и 

моя мама»; 

Домашнее задание 

«Выставка семейных 

коллажей» 

30.11 – День 

домашних 

животных 

Закрепить знания детей 

о домашних животных; 

воспитывать любовь 

к животным 

Беседа о Дне 

домашних 

животных. 

Прослушивание 

Выставка детско-

родительского 

творчества «Мой 

домашний питомец». 



песни «Не дразните 

собак». 

Оформление 

выставки мягких 

игрушек «Кошки 

и собаки». 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Ветлечебница», 

«Салон красоты для 

собак» 

 

 

30.11 – День 

Государственн

ого герба РФ 

Познакомить детей с 

Государственным гербом 

России. Формировать у 

детей элементарные 

представления о 

происхождении и функциях 

герба России. Рассказать о 

символическом значении 

цветов и образов в нем. 

Помочь ребенку 

приобрести четкие 

представления 

о государственном 

гербе России, его значении 

для государства и каждого 

гражданина. 

Рассматривание 

изображения герба 

России; 

составление 

рассказа-описания 

«Герб России». 

Рассматривание 

монет. Просмотр 

фильма 

«Московский 

Кремль» 

Консультация «Детям 

о государственных 

символах России» 

Декабрь 

03.12 – День 

неизвестного 

солдата. 

Воспитание 

патриотических чувств 

детей, воспитание любви и 

уважения к людям, 

завоевавшим для нас 

Победу ценой своей жизни. 

 

 

Беседа «День 

Неизвестного 

Солдата» 

Заучивание 

пословиц о 

солдатах, о Родине, 

о мире: Дружно за 

мир стоять – войне 

не бывать; Без 

смелости не 

возьмешь крепости; 

Герой за Родину 

горой! И др. 

Слушание песни 

«Алёша» 

Дидактическая игра 

«Найти спрятанный 

предмет» (флаг, 

карта и т.д.). 

 



Чтение «Баллада о 

неизвестном 

солдате». 

09.12 – День 

Героев 

Отечества 

Формировать у 

воспитанников чувство 

патриотизма 

Развивать чувство гордости 

и уважения к воинам – 

защитникам Отечества 

Воспитывать любовь к 

Родине 

 

«Рассказ о святом 

Георгии 

Победоносце»; 

«Герои Отечества»; 

«Знакомство с 

Орденом Святого 

Георгия». Создание 

тематических 

альбомов: «Города 

герои», «Наша 

Армия родная», 

«Военная техника».  

Выставка совместных 

работ 

«Конструирование во

енной техники» 

12.12 – День 

Конституции 

РФ 

Воспитывать чувство 

гордости за страну, 

понимание и уважение друг 

к другу 

Занятия 

по нравственно-

патриотическому 

развитию «День 

Конституции»;  

игра «Плохие 

и хорошие 

поступки» 

Совместная работа 

родителей и детей 

в изготовлении герба. 

Акция «Я патриот» 

На пороге 

Новый год 

Расширять представления о 

любимом зимнем 

празднике –

Новый год.  Расширить 

знания детей о 

праздновании Нового года 

в России. Познакомить с 

обычаями и традициями 

встречи Нового года. 

Узнать, где живет Дед 

Мороз. Познакомить с 

техниками 

изготовления новогодних и

грушек в разные 

исторические времена. 

1. Беседы о 

новогодних 

традициях в России. 

Чтение 

художественной 

литературы о 

празднике Новый 

год. 

1. «Зимние игры и 

забавы», 

разучивание стихов 

колядок, песен, 

танцев о новогодних 

праздниках. 

1. Коллективное 

конструирование из 

картона 

«Новогодняя елка», 

«В лесу родилась 

Елочка», 

коллективная работа 

«Елка для 

малышей» 

2. Конструирование 

гирлянды для 

украшения группы и 

3. Выставка поделок 

«Зимняя новогодняя 

сказка» (совместно 

дети с родителями). 

4. Участие родителей в 

украшении 

группового 

помещения и в 

подготовке к 

празднику. 

 



др. Участие детей в 

украшении 

группового 

помещения. 

Акция «Письмо 

Деду Морозу», 

беседа «Какой 

подарок я хочу 

получить…» и т.д. 

Январь 

11.01 – 

Всемирный 

день 

«спасибо» 

Научить детей 

пользоваться вежливыми 

словами; 

познакомить с историей 

слова «спасибо»; 

расширить понятие детей 

о культуре поведения; 

привить навыки 

культурного поведения 

детей в общении друг 

с другом и другими людьми 

Подвижная игра: 

«Собери слово 

"спасибо"», 

«Улыбочка 

и грусть». 

Игры-эстафеты: 

«Прокати мяч 

головой», «Передай 

мяч над головой». 

Беседа-игра 

«Волшебное слово». 

Игра: «Доскажи 

словечко», 

«Вежливо – 

невежливо». 

Чтение 

художественной 

литературы: «Что 

такое хорошо, что 

такое плохо», 

«История про 

мальчика Диму». 

Изготовление 

открыток 

«Спасибки» 

Консультация 

«Правила вежливых 

ребят». 

 

Развлечение, 

посвященное 

празднику 

«Международный 

день "спасибо"» 

21.01 – 

Всемирный 

день снега, 

Международн

ый день 

зимних видов 

спорта 

(отмечается в 
предпоследнее 

воскресенье) 

Познакомить детей 

со Всемирным днем снега 

(Международным днем 

зимних видов спорта); 

приобщение детей 

и родителей к здоровому 

образу жизни через 

совместные спортивные 
мероприятия 

Подвижная игра 

«Снег, лед, 

кутерьма, 

здравствуй, 

зимушка-зима!», 

игра «Снежный 

бой». 

Поисково-
испытательная 

деятельность «Как 

тает снег». 

Беседа «Зимние 

виды спорта». 

Изобразительная 

деятельность 

Конкурс «Снежные 

конструкции». 

 

 



с использованием 

нетрадиционной 

техники рисования 

«Снежинки» 

27.01. – День 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

(старшие и 

подготовитель

ные группы) 

Познакомить детей с 

героической историей 

Ленинграда в годы 

блокады. 

Просмотр 

иллюстраций, 

открыток, медалей, 

орденов военных 

лет, фотографий о 

жизни в блокадном 

Ленинграде. 

Рассматривание 

пейзажей 

современного 

Санкт-Петербурга, а 

также города во 

время ВОВ. 

Рассматривание 

иллюстраций 

“Дорога жизни”, 

“Пискарёвское 

мемориальное 

кладбище”, 

“Разорванное 

кольцо блокады” на 

фоне 

прослушивание 

песен и музыки 

военных лет. 

Рисование: «Цветок 

жизни» 

Игровое 

упражнение “Мы 

солдаты” 

Оформление 

выставки совместных 

рисунков: 

«Непокоренный 

Ленинград» 

Февраль 

08.02 – День 

российской 

науки 

Развивать интерес детей 

к игровому 

экспериментированию, 

развивающим 

и познавательным играм 

Тематическая 

выставка детских 

энциклопедий 

«Хочу все знать!» 

Тематические 

виртуальные 

прогулки «Прогулка 

с Почемучкой» 

Оформление 

выставки детских 

энциклопедий.  

Консультация 

«Коллекции в вашем 

доме». 

17.02 – день 

рождения 

Углубить и расширить 

знания детей о творчестве 

Беседа на тему 

«Творчество А. 

Помощь 

в организации 



Агнии Барто А.Л. Барто, чувствовать 

образность языка 

стихотворений; 

развивать интерес 

к поэтическому слову, 

слуховое и зрительное 

внимание, интонационную 

выразительность, связную 

речь детей, активизировать 

словарь по теме 

Барто». 

Чтение 

художественной 

литературы: 

«Кораблик», 

«Игрушки», 

«Самолет», 

«Бычок», «Зайка». 

Дидактическая игра 

«Продолжи 

строчки». 

Дидактическая игра 

«Путаница». 

Игра-импровизация 

по стихотворению 

Агнии Барто 

«Воробей» 

литературно-

творческой среды. 

Советы родителям 

«Читаем А. Барто 

вместе». 

Консультация для 

родителей 

с рекомендациями 

по чтению детских 

произведений. 

Творческие задания 

для родителей и детей 

«Читаем вместе». 

Выставка 

«Иллюстрации 

к стихам А. Барто». 

21.02. – 

Международн

ый день 

родного языка 

Познакомить детей с 

праздником 

«Международный день 

родного языка». Обогатить 

духовный мир детей через 

различные виды 

деятельности, формировать 

у детей свое отношение к 

международному дню 

родного языка. 

Беседы о Родине, о 

родном языке. 

Дидактические 

игры: «Скажи 

наоборот», «Слова-

друзья», 

«Многозначные 

слова», 

рассматривание 

иллюстраций 

русской 

национальной 

одежды, русских 

сувениров; чтение 

русских народных 

сказок, чтение 

сказок других 

народов, знакомство 

с пословицами и 

поговорками о 

родном языке, 

русские народные 

подвижные игры, 

слушание русских 

народных песен, 

разучивание стихов 
о крылатых 

выражениях. Чтение 

литературы о 

традициях народов 

нашей страны, 

рассматривание 

иллюстраций, 

индивидуальное 

Выставка рисунков 

по русским 

народным сказкам. 

Оформление 

буклетов, стенгазет 

«Родной язык – 

наше богатство!» 



заучивание 

стихотворений. 

23.02 – День 

защитника 

Отечества 

Расширять представление 

детей о государственном 

празднике День защитника 

Отечества. 

Развивать у детей интерес к 

родному краю, событиям 

прошлого и настоящего. 

Воспитывать духовно-

нравственные ценности, 

чувство уважения к 

Защитникам Отечества 

прошлого и настоящего. 

Развивать речевое 

творчество, культуру речи 

детей, обогащать активный 

словарь у дошкольников 

Поддерживать 

оптимальную 

двигательную активность 

детей. Способствовать 

развитию положительных 

эмоций. 

 

Чтение литературы 

героико-

патриотического 

содержания С. 

Михалков «Дядя 

Стёпа», «Быль для 

детей»; С. Маршак 

«Наша армия»; Л. 

Кассиль «Твои 

защитники»; А. 

Гайдар «Поход»; 

Тематические 

беседы: «Есть 

профессия такая 

Родину защищать!», 

«Как жили люди на 

Руси!», «Где 

работают наши 

папы». 

Просмотр 

мультфильма 

«Богатыри на 

Дальних берегах»; 

продуктивная 

деятельность 

«Кораблик», 

«Самолёт», «Я и 

папа», «Открытка 

для папы» и др.; 

Игровая 

деятельность: д/и 

«Кому что нужно 

для работы», 

«Узнай 

профессию», «Кем я 

буду?», «Самолёты 

летят», «Закончи 

предложение», 

«Один-много», 

«Чего не хватает?»; 

сюжетные и 

подвижные 

игры «Меткий 

стрелок», 

«Самолёты», «Кто 

Информация 

«История 

возникновения 

праздника 23 

февраля» 



быстрее?», 

«Пограничники» и 

др. 

Март 

01.03. - 

День кошек в 

России 

Воспитание гуманных 

общечеловеческих качеств 

– заботы, сострадания, 

чувства ответственности за 

содержание кошек и 

понимания того, что они – 

«братья наши меньшие», а 

не объект развлечения. 

Беседа с детьми о 

кошках. Что мы 

знаем об этих 

милых, забавных 

животных? Чем они 

питаются? Что 

любят? Как надо о 

них заботиться? 

Изобразительная 

деятельность 

«Кошка» - 

аппликация, 

рисование 

(различные техники, 

согласно возрастной 

группе) 

 

08.03 – 

Международн

ый женский 

день 

Расширять представления 

детей о празднике 

«Международный женский 

день»  

развивать творческий 

потенциал, 

инициативность, 

самостоятельность 

дошкольников;  

создать условия для 

сплочения детского 

коллектива  

Тематическое 

занятие – праздник 

«Международный 

женский день»  

Дидактические игры 

по теме праздника  

Изобразительная 

деятельность 

«Подарок для 

мамы/бабушки/сест

ры» 

Праздник ««В 

поисках сюрпризов 

для девочек» с 

участием родителей  

Фотоконкурс «8 

Марта – поздравляем 

всех девочек и 

женщин»  

Консультация 

«Традиции семьи»  

Совместный с детьми 

праздник ««В поисках 

сюрпризов для 

девочек» 

 Формировать у детей 

основы экологической 

культуры; 

расширять и 

систематизировать знания 

детей о природе, 

формировать интерес к 

проблеме охраны природы, 

Беседа о диких 

животных нашего 

региона. Рассказ 

воспитателя о 

Красной книге 

нашей страны. 

Рассматривание 

иллюстраций 

 



познакомить детей с 

правилами поведения в 

природе;  

развивать у детей желание 

вносить посильный вклад в 

природоохранное 

воспитание населения, 

развивать кругозор, 

мышление, связанную речь;  

воспитывать заботливое 

отношение к природе. 

животных и 

растений нашей 

страны, занесенных 

в Красную книгу. 

Мероприятие 

«Викторина дикие 

животные России» 

27.03 – 

Всемирный 

день театра 

Вызвать у детей интерес 

к театральной 

деятельности; 

дать детям представление 

о театре; 
способствовать созданию 

у детей радостного 

настроения, развивать 

воображение и способности 

к творчеству 

Беседы: 

«Знакомство 

с понятием "театр"» 

(показ слайдов, 

картин, 
фотографий), «Виды 

театров». 

Знакомство 

с театральными 

профессиями» 

(художник, гример, 

парикмахер, 

музыкант, 

декоратор, 

костюмер, артист). 

Беседы о правилах 

поведения в театре. 

«В гостях у сказки». 

«Театр и музыка». 

Художественное 

творчество «Мой 

любимый 

сказочный герой». 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Мы пришли 

в театр», «Мы – 

артисты». 

Кукольное 

представление 

по мотивам русских 

народных сказок 

Оформление 

информационного 

стенда (папки-

передвижки) «Театр 

и дети». 
 

Выставка детско-

родительского 

творчества «Театр 

глазами детей». 

 

Фотовыставка 

«Поход в театр 

семьей» 

31.03 – день 

рождения К.И. 

Чуковского 

Обобщить и углубить 

знания о творчестве К.И. 

Чуковского; 

познакомиться с историей 

создания некоторых 

произведений; 

сформировать у детей 

Рассказать ребенку 

о писателе К.И. 

Чуковском. 

Прочесть ребенку 

произведения К.И. 

Чуковского 

и предложить 

Выставка детско-

родительского 

творчества 

по произведениям 

К.И. Чуковского 



навыки выразительного 

чтения; 

совершенствовать 

различные виды речевой 

деятельности; 

воспитывать чувство 

любви, добра и радости 

от общения друг с другом 

на основе произведений 

автора 

нарисовать к ним 

иллюстрации, 

слепить героев 

из пластилина или 

заняться 

конструированием, 

иллюстрированием 

сказки «Муха-

Цокотуха». 

Провести 

литературную 

викторину 

по сказкам К.И. 

Чуковского. 

Помочь ребенку 

организовать 

сюжетно-ролевую 

игру «Добрый 

доктор Айболит». 

Провести 

виртуальную 

экскурсию по дому-

музею К.И. 

Чуковского 

в Переделкино 

Апрель 

01.04 – 

Международн

ый день птиц 

Воспитывать любовь 

и бережное отношение 

к птицам; 

прививать любовь к родной 

природе; 

формировать целостный 

взгляд на окружающий мир 

и место человека в нем 

Беседа на тему: 

«Что такое Красная 

книга», «Эти 

удивительные 

птицы». 

Познание экологии 

«Весна. Перелетные 

птицы». 

Чтение 

художественной 

литературы: Л.Н. 

Толстой «Лебеди», 

«Птичка». А. Яшин 

«Покормите птиц», 

В. Бианки 

«Синичкин 

календарь», 
Г. Андерсен 

«Гадкий утенок». 

Художественно-

творческая 

деятельность: 

рисование «Наши 

друзья – пернатые», 

Создание совместно 

с родителями 

Красной книги 

Энского района. 

 

Оформление папки-

передвижки: 

«Зимующие птицы», 

«Перелетные птицы», 

«1 апреля – 

Международный день 

птиц» 



аппликация на тему 

«Лебеди», лепка 

«Снегири на ветке», 

конструирование 

«Птицы» 

02.04 – 

Международн

ый день 

детской книги; 

день рождения 

Г.Х. 

Андерсена 

Воспитывать бережное 

отношение к книгам, 

интерес к художественной 

литературе; 

поддерживать интерес 

детей к театральной игре 

путем приобретения 

игровых умений и навыков, 

способность воспринимать 

художественный образ, 

следить за развитием 

и взаимодействием 

персонажей 

Беседа на тему 

«Зачем человеку 

книги?». 

Чтение и пересказ 

сказки «Стойкий 

оловянный 

солдатик». 

Д/И 

«Последовательност

ь событий». 

Виртуальная 

экскурсия 

в библиотеку. 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Театр», 

«Путешествие 

в театр» 

Консультации: 

«Театр в жизни 

ребенка»; 

«Как устроить 

домашний театр для 

детей»; 

«Сказочные герои 

глазами детей»; 

«Роль 

художественной 

литературы 

в развитии речи 

детей». 

 

12.04 – День 

космонавтики 

Воспитывать 

патриотические чувства, 

гордость за героев – 

летчиков-космонавтов, 

покоривших космос; 

прививать чувство 

гордости за свою страну, 

желание быть в чем-то 

похожим на героев-

космонавтов 

Беседа на тему 

«Познание 

космоса». 

 

Проект ко Дню 

космонавтики «Этот 

удивительный 

космос». 

Беседа с детьми 

на тему: «Земля – 

наш дом 

во Вселенной», 

«Что такое 

Солнечная 

система». 

Словесная игра 

«Ассоциации» 

на тему космоса. 

Просмотр 

мультфильма 

«Тайна третьей 
планеты». 

С-р/и игра 

«Космическое 

путешествие». 

П/и «Кто быстрее 

соберет все 

звездочки?» 

Спортивное 

развлечение «Юные 

космонавты». 

Конкурс «Ловкий 

карандашик» – 

рисунки о космосе. 

 

Консультация 

«Правила 

безопасности для 

детей. Безопасность 

на дорогах». 

 

Создание 

фотоальбома 

о космосе 



22.04 – День 

Земли 

Воспитывать любовь 

к родной земле; 

познакомить детей 

с праздником – 

Днем Земли; 

расширять представление 

детей об охране природы; 

закрепить знание правил 

поведения в природе 

Беседа на тему 

«Планета Земля». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Если я приду 

в лесок». 

Дидактическая игра 

«Это зависит 

от каждого из вас». 

Просмотр 

видеофильмов 

«Жители планеты 

Земля». 

Лепка «Глобус». 

Изобразительная 

деятельность 

«Мы жители 

Земли». 

Чтение 

художественной 

литературы: А. Блок 

«На лугу», 

С. Городецкий 

«Весенняя песенка», 

Ф. Тютчев 

«Весенние воды», 

В. Жуковский, 

«Жаворонок», 

М. Зощенко 

«Великие 

путешественники», 

К. Коровин «Белка», 

Ю. Коваль 

«Русачок-травник», 

Ф. Тютчев 

«Весенняя гроза» 

Консультация «Что 

рассказать ребенку 

по планете Земля». 

 

 

 

Май 

01.05 – 

праздник 

Весны и Труда 

Воспитать чувство 

интереса к истории, 

чувство патриотизма 

Беседа на тему «Что 

я знаю о труде». 

Конструирование. 

«Открытка 

к празднику». 

Дидактическая игра 

«Что нужно, чтобы 
приготовить 

праздничный салат 

(пирог)». 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Семья», 

«Магазин», 

«В поликлинике», 

Выставка рисунков 

на тему «Праздник 

Весны и Труда». 

 

Выставка семейного 

альбома «Праздник 

Весны и Труда». 
 

Участие в шествии 

«Весна. Труд. Май» 



«Шоферы», 

«В школе». 

Чтение 

стихотворения 

«Черемуха» 

Е. Благининой. 

Игровая ситуация 

«Что ты подаришь 

другу на праздник» 

09.05 – День 

Победы 

Воспитывать 

дошкольников в духе 

патриотизма, любви 

к Родине; 

воспитывать уважение 

к заслугам и подвигам 

воинов Великой 

Отечественной войны 

Беседа на тему 

«День Победы – 

9 мая». 

Дидактическая игра: 

«Как называется 

военный...», 

«Собери картинку» 

(военная тематика). 

Просмотр 

видеоролика «О той 

войне». 

Рассматривание 

альбома «Они 

сражались 

за Родину!», серия 

картинок «Дети – 

герои ВОВ». 

Чтение 

художественной 

литературы: книги 

с рассказами 

и стихами: «Дети 

войны», 

Е. Благинина 

«Почему ты шинель 

бережешь?». 

Аппликация 

«Открытка 

ветерану». 

Конструирование 

на тему «Военный 

корабль». 

Слушание музыки: 

Ф. Шуберт 
«Военный марш», 

А. Пахмутова 

«Богатырская наша 

сила» 

Фотовыставка 

«Бессмертный полк: 

«Помним, гордимся!» 

Консультация для 

родителей на тему 

«Знакомьте детей 

с героическим 

прошлым России» 

18.05 – День 

музея 

Уточнить знание детей 

о деятельности музейных 

работников; 

Беседа на тему: 

«Что такое музей». 

Игра «Музейный 

Проект «Мини-музей 

в группе». 

 



воспитывать интерес 

к музейной культуре; 

способствовать развитию 

речи и логического 

мышления 

реставратор». 

 

Просмотр 

презентации 

«Самые известные 

музеи мира» 

Выставка фотокартин 

«Музеи России». 

19.05 - День 

детских 

общественных 

организаций 

России 

Расширить представление 

воспитанников о детских 

общественных 

организациях 

Беседы на темы: 

«Российское 

движение детей и 

молодежи» (РДДМ) 

и «Пионерия» 

Аппликация с 

элементами 

рисования «Юный 

пионер» 

П/игра «Зарница» 

Консультация 

«Российское 

движение детей и 

молодежи» (РДДМ) 

 

 

24.05 – День 

славянской 

письменности 

Воспитывать любовь 

к Родине, уважение 

к народным традициям; 

сформировать нравственно-

эстетическое отношение 

к окружающему миру 

Беседа по теме 

«День славянской 

письменности». 

Музыкальная игра 

«Передай платок». 

Малоподвижная 

игра «Здравствуй, 

друг!». 

Игра «У медведя 

во бору». 

Показ презентации 

«Виртуальная 

экскурсия 

в историю 

книгоиздания 

на Руси» 

Консультация для 

родителей «24 мая – 

День славянской 

письменности». 

 

Проект «Неделя 

славянской 

письменности 

и культуры» 

Июнь 

01.06 – День 

защиты детей 

Воспитывать желание 

проявлять творческую 

инициативу, повышать 

настроение детей; 

дать детям элементарные 

знания и представления 

о международном 

празднике – Дне защиты 

детей 

Беседа на тему: 

«История создания 

праздника», «Моя 

любимая игра», 

«Я имею право», 

«Моя любимая 

книга». 

Тематическое 

развлечение 

по теме. 

Чтение 

художественной 

литературы: 

А. Барто «Я расту», 

Э. Успенский 

Памятка «Берегите 

своих детей!». 

 

Консультация для 

родителей «Права 

ребенка». 

 

Беседа с родителями 

о создании 

благоприятной 

атмосферы в семье 



«Ты и твое имя», 

сказки «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка», «Гуси-

лебеди», 

«Кукушка», 

С. Михалков «А что 

у вас», В. 

Маяковский «Что 

такое хорошо, и что 

такое плохо». 

Пословицы о семье. 

Рисование на тему 

«Веселое лето». 

Рисование 

цветными мелками 

на асфальте 

по замыслу. 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Семья», 

«К нам пришли 

гости», «Угостим 

чаем», «Детский 

сад», «Школа», 

«Больница» 

06.06 – День 

русского 

языка; день 

рождения А.С. 

Пушкина 

Воспитывать любовь 

и уважение к русским 

поэтам, прививать любовь 

к родному слову; 

воспитывать устойчивую 

потребность в общении 

со сказкой; 

воспитание бережного 

и уважительного 

отношения к книге. 

Воспитывать любовь к 

творчеству А.С. Пушкина; 

активизировать знания 

детей о сказках; 

учить вспоминать героев 

сказок, их имена, 

характеры, внешний вид 

Беседа на тему 

«О русском языке». 

Беседа на тему 

«Биография А.С. 

Пушкина». 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Конструирование из 

бумаги «Кораблик» 

по мотивам сказки о 

царе Салтане 

Выставка «Стена 

добрых слов». 

 

Консультация «Какие 

сказки читать 

детям?». 

 

Консультация 

«Родной язык – мое 

богатство» 

09.06 – 
Международн

ый день 

друзей 

Воспитывать уважительное 
отношение к другим 

людям, их интересам; 

уточнить представления 

детей о том, что значит 

«уметь дружить»; 

воспитывать 

доброжелательное 

Беседа на тему «Что 
такое дружба». 

Дидактическая игра 

«Оцени поступок». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Настоящие 

друзья». 

Рисование 

Проект 
«Международный 

день друзей – 

настоящий друг» 



отношение к сверстникам 

и взрослым 

на асфальте «Кто 

твой друг». 

Изобразительная 

деятельность 

«Подарок другу» 

12.06 – День 

России 

Познакомить детей 

с праздником «День 

России», с символами 

государства; 

развивать у детей чувство 

любви, уважения, гордости 

за свою Родину 

Беседа-

размышление «Я – 

гражданин 

Российской 

Федерации». 

Чтение 

художественной 

литературы 

о России. 

Просмотр 

мультфильма 

«История России 

для детей» (авт. 

М. Князева). 

Русская народная 

игра «Горелки» 

на прогулке. 

Дидактическая игра 

«Я и моя Родина». 

Подвижные игры 

на прогулке: 

«Передай флаг», 

«Найди свой цвет» 

Консультация для 

родителей 

«Патриотическое 

воспитание в семье». 

 

22.06 – День 

памяти 

и скорби 

Расширять 

и систематизировать знания 

детей о Великой 

Отечественной войне; 

формировать нравственно-

патриотические качества: 

храбрость, честь, мужество, 

стремление защищать свою 

Родину; 

способствовать 

формированию у детей 

интереса к истории своей 

семьи, своего народа; 

воспитывать уважение 

к старшему поколению 

Беседа на тему: 

«22 июня – День 

памяти и скорби». 

Прослушивание 

музыкальных 

композиций: 

«Священная война», 

«22 июня ровно 

в 4 часа...», 

«Катюша». 

Открытки «Города-

герои». 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Моряки», 

«Пограничники». 
Чтение 

стихотворения 

Р. Рождественского 

«Помните, через 

века, через года, 

помните!» 

Консультация для 

родителей «22 июня – 

День памяти 

и скорби». 

 

 

 

Июль 



08.07 – День 

семьи, любви 

и верности 

Расширять 

и совершенствовать знания 

детей о ценностях семьи 

и семейных традициях; 

воспитывать любовь 

и уважение к членам семьи; 

воспитывать 

взаимопонимание, 

доброжелательное 

отношение друг к другу; 

сформировать духовные 

и нравственные качества 

Беседы на темы: 

«Семья – это значит 

мы вместе», 

«Неразлучная 

семья – взрослые 

и дети», «Когда 

я буду большой». 

Аппликация: 

открытка-ромашка 

для родных 

и родителей «Раз 

ромашка, два 

ромашка!» 

Рисунки 

на асфальте 

«Мы рисуем солнце, 

небо и цветок». 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Семья», 

«Наш дом», «Дочки-

матери», «Играем 

в профессии», 

«День рождения». 

Музыкальное 

развлечение, 

посвященное Дню 

любви, семьи 

и верности: «Когда 

семья вместе, так 

и душа на месте» 

Акция «Символ 

праздника – 

ромашка». 

Утренняя встреча 

родителей, 

сотрудников, 

вручение ромашек. 

 

Конкурс плакатов 

с участием родителей 

«Моя семья – мое 

богатство!» 

 

«Волшебство 

маминых рук»: 

дефиле головных 

уборов, сделанных 

родителями 

совместно с детьми. 

 

Фотовыставка 

«Загляните 

в семейный альбом» 

09.07 – 

Всемирный 

день 

животных 

Воспитывать бережное 

отношение к диким 

и домашним животным; 

воспитывать у детей 

гуманное отношение 

ко всему живому, чувство 

милосердия; 

учить правильному 

поведению в природной 

среде; 

закладывать основы 

экономической культуры 

личности 

Беседа на тему 

«Дикие животные». 

Дидактическая игра: 

«Зоопарк», 

«Больница для 

животных», 

«Покажи 

животное». 

Подвижная игра 

«Чижик». 

Чтение 

стихотворения «Где 

обедал воробей?». 
Чтение сказки 

«Гуси-лебеди». 

Коллективное 

рисование по сказке 

Акция «Помоги 

диким животным». 

 

Выставка рисунков 

«Дикие животные» 

21.07. - День 

металлурга 

Расширение представлений 

детей о родном городе, о 

заводе, о малой Родине, о 

Беседа «Мой 

город», «Профессия 

сталевар» 

Встреча с родителями 

– металлургами. 



металлургах; 

Развитие познавательной 

активности; 

Воспитание чувства любви 

к родному городу. 

Рассматривание 

фотографий родного 

города, его 

достопримечательно

стей. 

Рассматривание 

тематического 

альбома 

«Профессии 

людей». 

24.07. - 

день рождения 

А. Куинджи 

Знакомство с творчеством 

выдающегося художника, 

нашего земляка 

А.Куинджи. Подвести 

детей к пониманию того, 

что художник не просто 

изображает природу, а 

передаёт своё отношение к 

написанному. 

Рассматривание 

репродукции картин 

А. И. Куинджи 

«Березовая роща», 

«Лунная ночь на 

Днепре». 

Рисование «Берёза». 

Информация для 

родителей  

 «Художник света» - 

Архип Куинджи. 

30.07 – День 

ВМФ (День 

Военно-

морского 

флота) 

Воспитывать патриотизм, 

чувство гордости за нашу 

Родину; 

воспитывать чувства 

коллективизма, 

товарищества, 

взаимовыручки 

Беседа на тему: 

«Виды транспорта», 

«Символика ВМФ», 

«Одежда моряков». 

Рисование 

«Раскрашиваем 

кораблик» 

(выполненный 

в технике оригами). 

Лепка «Кораблик». 

Коллективная 

работа «Якорь». 

Дидактическая игра: 

«Морские 

профессии», 

«Морской бой», 

«Море волнуется 

раз...». 

Игры-

эксперименты: 

«Морская вода 

и ее свойства», 

«Окрашивание 

морской воды», 
«Кристаллизация 

соли в процессе 

нагревания», 

«Тонет – не тонет». 

Просмотр 

мультфильмов 

о морских 

Выставка рисунков 

«Морские защитники 

страны». 

 



приключениях: 

«Катерок», 

«Осьминожки», 

«Капитан» 

Август 

05.08 – 

Международн

ый день 

светофора 

Воспитание осознанного 

отношения к выполнению 

правил безопасности; 

формирование 

элементарных 

представлений о правилах 

безопасности дорожного 

движения; воспитание 

осознанного отношения 

к необходимости 

выполнения этих правил 

Беседа по теме: 

«Что такое 

светофор», «Три 

цвета светофора». 

Чтение «Сказка 

о светофоре 

Светике». 

Дидактическая игра 

«Наш помощник 

светофор». 

Подвижная игра 

«Светофор». 

Просмотр 

мультфильма «Мой 

приятель светофор». 

Аппликация 

«Светофор» 

Фотовыставка «Мой 

ребенок 

в автокресле». 

 

 

 

12.08 – День 

физкультурни

ка 

 

Повышать интерес детей к 

физической культуре;  

приобщать к здоровому 

образу жизни;  

активизировать 

двигательную активность 

детей в группе и на 

прогулке;  

вовлекать родителей в 

совместные мероприятия 

по теме праздника  

Беседы с детьми о 

пользе спорта и 

физической 

нагрузки для 

здоровья.  

Просмотр 

презентации 

«Известные 

спортсмены 

нашего района, 

города, области, 

страны»  

Тематические 

подвижные, 

дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры в зале и на 

спортивной 

площадке детского 

сада  

 

Консультации на 

темы «Как 

физически развивать 

ребенка дома», «Как 

прививать ребенку 

основы здорового 

образа жизни»  

Совместный с 

детьми спортивный 

праздник «Папа, 

мама, я – 

спортивная семья»  

 

15.08 – День 

строителя 

Развивать у детей интерес 

к трудовой деятельности 

взрослых; 

Беседа по теме: 

«Профессия – 

строитель», «Что 

Выставка рисунков 

«Профессии 

родителей». 



познакомить детей 

с инструментами, которые 

используют строители 

в работе; 

отметить важность 

строительных профессий 

и воспитывать уважение 

к их труду 

такое стройка». 

Просмотр 

мультфильма 

«Песенка 

мышонка». 

Чтение 

художественной 

литературы: 

В. Маяковский 

«Кем быть», 

С. Михалков «Три 

поросенка», русская 

народная сказка 

«Заюшкина 

избушка», 

«Теремок», 

стихотворения 

о строителях. 

Игра «Слушай-

слушай, профессию 

не прослушай». 

Игра «Архитектор». 

Игра 

«Монтажники». 

Конструирование 

«Стройка» 

 

19.08 – 

Международн

ый день 

окружающей 

среды 

Способствовать 

формированию у детей 

представления 

о правильном поведении 

в природе; 

воспитание чувства 

ответственности за судьбу 

родной земли, бережного 

отношения к природе 

и ее составным частям, 

уважения ко всему живому 

Беседа по теме: 

«Окружающая 

среда – как 

ее сберечь», 

«Знатоки животного 

мира», «Как вести 

себя в природе». 

Дидактическая игра 

«Будь 

внимательным». 

Строительная игра 

«Терем для 

животных» 

Выставка рисунков 

«Поможем природе». 

 

Консультация 

«Правила поведения 

в лесу» 

22.08 – День 

Российского 

флага 

Воспитывать чувство 

гордости за Россию, 

эмоционально-ценностное 

отношение к своей стране; 
воспитывать уважительное 

отношение 

к государственным 

символам России 

Беседа на тему 

«Государственные 

символы России». 

Приобщение 
к социокультурным 

ценностям. «Гордо 

взвейся над страной, 

Флаг России наш 

родной!» 

с использованием 

ИКТ. 

Развлечение 

на свежем воздухе 

«Это флаг моей 

России. И прекрасней 
флага нет!». 

 

Папка-передвижка 

«22 августа – День 

Государственного 

флага России». 

 



Конструирование 

«Флажок 

на палочке». 

Чтение книги 

А. Кузнецова 

«Символы 

Отечества». 

Дидактическая игра 

«Найди флаг 

России». 

Подвижная игра 

«Кто быстрее 

до флажка». 

П/игра-эстафета 

«Передай флажок». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Морское 

путешествие». 

Изобразительная 

деятельность 

«Российский флаг» 

Участие в выставке 

совместного 

творчества с детьми 

«Флаг России 

в детских руках» 

27.08 – День 

российского 

кино 

Воспитывать интерес 

у детей к театральной 

деятельности, формировать 

культурные ценности; 

воспитывать любовь 

к российскому 

киноискусству, 

в частности, 

к мультфильмам 

Беседа на тему: 

«Что такое кино?», 

«Какие бывают 

фильмы (жанры)», 

«Кино в нашей 

жизни», «История 

кинематографии». 

Чтение: 

произведения 

художественной 

литературы 

о подвиге народа 

во время войны, 

сказки русские 

народные. 

«Уроки доброты» – 

просмотр сказок 

и мультфильмов 

о добрых делах. 

Создание альбома 

«Профессии  

кино» 

Выставка поделок 

и рисунков «Мой 

любимый герой 

мультфильма». 

 

Консультация для 

родителей «Влияние 

мультфильмов 

на формирование 

личности ребенка 

дошкольного 

возраста». 

 

 

 

3.3Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

Предметно-пространственная среда организована полностью в соответствии с 

требованиями комплексной образовательной программы к ее организации и оснащению с 

учетом возрастных особенностей и особенностей детей с тяжелы ми нарушениями речи. 



Оборудование в групповых помещениях располагается таким образом, чтобы 

оставалось пространство для самостоятельной двигательной активности детей. 

Используется тематическое «нежесткое» зонирование. Предусмотрены зоны для разных 

видов активности: рабочая, активная, свободная. 

В группах оборудованы театральный уголок (с куклами бибабо, пальчиковый, на 

ковролине), уголки конструирования и музыки. Для развития познавательной сферы 

дошкольников в группах созданы экологические, математические уголки. В группах 

предусмотрено специальное место для сюжетно-ролевых, творческих игр, для уединения. 

Для развития продуктивного творчества детей в группах имеется подбор картинок, 

изображений различных игрушек, трафаретов, схем с изображением последовательности 

работы для создания разных построек, поделок и т. п. Все группы оптимально наполнены 

развивающими играми, дидактическими пособиями, игрушками. 

Занятия по физическому развитию проводятся в спортивном зале, оснащенном 

современным спортивно-игровым оборудованием. Праздники и театрализованные 

мероприятия проводятся в музыкальном зале, оборудованном необходимыми ТСО (аудио, 

видео, медиа), фонотекой, костюмерной. Кабинет логопеда также полностью оборудован в 

соответствии с требованиями комплексной образовательной программы. 

В группах отсутствуют предметы и растения, угрожающие жизни и здоровью детей. 

Детская мебель соответствует росту и возрасту детей, изготовлена из материалов, 

безвредных для здоровья. Установлены системы пожарной сигнализации. 

Наполнение среды динамически меняется в соответствии с развитием 

образовательного процесса и задачами программы. В задачи педагогов входит постоянный 

мониторинг предметно-пространственной среды, ее оценка, определение «дефицитарных» 

областей. Руководитель МБ ДОУ № 163 своевременно предпринимает необходимые 

административные действия по обновлению, замене, развитию среды. Родители также 

могут принимать участие в ее формировании. 

 

3.4Описание материально-технического обеспечения Программы, в том 

числе формируемой участниками образовательных отношений: 

      Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и 

развивающая среда детского сада соответствует ФГОС ДО и отвечают всем требованиям 

(СанПиН 1.2.3685- 21). В дошкольном учреждении созданы все необходимые условия, 

позволяющие в полной мере эффективно осуществлять образовательный процесс,  

решать задачи воспитания и развития детей с учетом основных направлений деятельности 

учреждения. 

МБДОУ д/с №163 «Цветочек» отвечает требованиям современного дошкольного 

образования.  

      Территория детского сада озеленены насаждениями по всему периметру, на 

территориях имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, огород 

 для труда детей. На участках детского сада имеются прогулочные площадки с 

павильонами, песочницами, оборудованием для игр, занятий и отдыха детей, для  

каждой группы. 

      В детском саду созданы необходимые условия для интеллектуального и физического 

развития детей, а также для укрепления их здоровья: имеется музыкальный зал, 

медицинский кабинет, бассейн.  

      Предметная среда всех групповых помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

"необходимого и достаточного" для каждого вида деятельности.  

Групповые комнаты имеют достаточное освещение, эстетически оформлены, оснащены 



удобной детской мебелью, соответствующей ростовым и возрастным особенностям детей.        

Мебель и оборудование, игрушки, конструкторы, дидактические пособия и материалы, 

атрибуты для детских праздников, игровое и спортивное оборудование развивающего 

типа безопасны для детей. При организации предметной среды в групповом помещении 

учитываем все, что будет способствовать становлению базовых характеристик личности 

каждого ребенка, развитию его способностей и интересов, коррекции речи и связанных с 

ней процессов. Предметно-развивающая среда меняется в зависимости от возрастных 

особенностей воспитанников, периода обучения, сезона и тематического планирования. 

Материально-техническое обеспечение. 

 Конструктор геометрический (деревянный). 

 Конструктор ЛЕГО. 

 Счётный и раздаточный материал по формированию элементарных 

математических представлений. 

 Наборы геометрических фигур. 

 Визиборды. 

 Настольные театры. 

 Набор игрушек для кукольного театра. 

 Набор «Парикмахерская» 

 Набор «Магазин» 

 Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам 

 Тематические строительные наборы «Город» «Мосты». 

 Игра «Морские обитатели» 

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

макеты деревьев и кустарников, дорожные знаки) 

 Транспорт мелкий, средний, крупный 

 Наборы объемных геометрических фигур. Волшебные часы «Дни недели месяцы», 

действующая модель часов. Учебные приборы (линейки, сантиметры, весы, 

ростомер для детей. Математические домино, лото. 

 Развивающие игры: «Шнур - затейник» «Волшебная восьмерка», «Логоформочки», 

«Счетовозик», «Лепестки», «Логика- Малыш». В группе имеются развивающие 

игры Б.П. Никитина («Кубики для всех», «Сложи узор», «Уникуб», «Дроби», 

«Сложи квадрат»), («Время», «Учимся определять время», «Мои первые цифры», 

«Части - целое», «Планета «Умножения», «Ассоциации» и 

т.п.).                                           

 Методическая литература представлена в описании работы по образовательным 

областям.   

 

3.5 Организация образовательной деятельности по вариативным 

программам 

Основная образовательная программа разработана на основе  «Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) (Нищева Н. В.  Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет: 3 изд., перераб. и доп. в 



соотв. с ФГОС ДО. — СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. — 240 с. 

ISBN 978-5-906797-62-9). 

Содержание образования, формируемое ДОУ, представлено программами: 

1.О. А. Воронкевич. Добро пожаловать в экологию!  Парциальная программа 

2. Л. Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности. Парциальная программа.  

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи — 

воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных не предвиденных и 

стандартных ситуациях. В содержание включены шесть разделов: «Ребенок и другие 

люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное 

благополучие ребенка», «Ребенок на улицах города». 

3.Н. В. Нищева. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная  программа.  

4. «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи» 

(авторы Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова, Г. В. Чиркина). 

В программе представлено содержание коррекционно-логопедической работы в средней, 

старшей и подготовительной группах детского сада по четырем уровням недоразвития 

речи. Авторы приводят характеристики детей с тяжелыми нарушениями речи, порядок 

диагностики нарушений, раскрывают содержание и организацию коррекционно-

развивающего процесса, рекомендуют речевой материал, игры, упражнения.  

5.«Мариуполь-город моря и стали» (тематический цикл). 

Цикл знакомит детей с основными сведениями о Мариуполе, истории, архитектуре, 

улицами, зданиями. Также цикл знакомит с именами великих людей Приазовья, их 

достижениями, с литераторами, художниками и т. д. Тематический цикл направлен на 

воспитание патриотизма уважения к родному городу (городу проживания), развивает 

художественное восприятие и эстетический вкус. 

Специфика содержания образовательной деятельности, обусловленная 

территориальными и муниципальными особенностями города Мариуполя 

Одной из основных задач воспитания дошкольников, стоящих на современном этапе 

перед воспитателем, является воспитание у дошкольников любви к Родине, родному 

краю, чувства гордости за свою Родину. 

Представление о Родине начинается у детей с картинки, слышимой ребенком музыки, 

окружающей его природы, жизни знакомых улиц. Год от года оно расширяется, 

обогащается, совершенствуется. Большое значения для формирования, расширения и 

углубления представлений о родном крае, патриотических чувств, воспитания любви к 

родному краю имеет применение в учебно-воспитательном процессе местного 

краеведческого материала. Дошкольников полезно знакомить с успехами родного края, 

так как сведения краеведческого характера им более близки и понятны и вызывают 

познавательный интерес.  



Использование краеведческого материала в учебно-воспитательном процессе в 

дошкольном учреждении, несомненно, играет большую роль в формировании 

исторического сознания детей, социализации дошкольников.  

Задача воспитателя при ознакомлении детей с историей родного края - показать 

сложность, противоречивость, неоднозначность исторического пути родной им земли.  

Важно также выделить все лучшие и передовое в историческом прошлом края и 

использовать эти знания при анализе сегодняшних реалий. Богатейшие материалы по 

истории Мариуполя, собранные краеведами, археологами и писателями позволяют 

прославить социально-экономическое, политическое и культурное становление края.  

Целью образовательного процесса должно стать создание таких условий для воспитания 

и образования, при которых духовное нравственное, эстетическое, патриотическое 

развитие дошкольников осуществлялось бы не только в процессе освоения базисного 

плана знаний, но и через приобщение к содержанию истории, и культуры родного края. 

Предполагается, что благодаря обращению к особенностям культуры и быта, дети 

осознают свою принадлежность к культурно-природной среде, поймут меру своей 

ответственности за ее сохранение и приумножение. 

В каждом населенном пункте есть свои особенности исторического развития, 

специфические черты культуры и природы, составляющие тот феномен, который 

формирует в каждом человеке интерес и привязанность к родному краю, его 

патриотические чувства.  

Помочь дошкольникам шире познакомиться с родным краем, понять его историю, 

культуру и их взаимосвязь с предметами и объектами окружающей действительности и 

жизни общества, принять участие в созидательной деятельности, может технология 

ценностно-смыслового развития дошкольников 

Принципы реализации содержания регионального компонента 

-гуманитаризации, который отражает общечеловеческие ценности в искусстве и 

обеспечивает гармоничное развитие личности; 

-культуросообразности, выстраивающий содержание программы, последовательное 

усвоение национально-культурных традиций и разработке на этой основе ценностных 

ориентации и смыслов; 

-аксиологического (ценностного) подхода к произведениям искусства. Культура и 

искусство выступает мощным фактором развития у дошкольников ценностного 

отношения к родному краю и нацеливает ребенка на сохранение произведений искусства; 

 -интегративности, определяющий взаимодействие различных произведений искусства: 

архитектуры, музыки, литературы, живописи и скульптуры, целостности произведений и 

его частей в продуктивной изобразительно-творческой, конструктивной деятельности; 



 -диалогичности реализует разнохарактерные и разноуровневые диалоги: диалог 

культуры, диалог искусства, диалог стилей прошлого и настоящего языка искусства 

родного края, внутренний диалог ребёнка со своим "Я". 

Отличительными особенностями содержания является то, что оно раскрывает культурно-

познавательные гуманистические, нравственные, эстетические ценности искусства 

родного края. Содержание ориентировано на проникновение в духовные пласты личности 

ребёнка, в его эмоционально-эстетические и социально- нравственные сферы и смыслы. 

Содержание предусматривает знакомство дошкольников с историей родного края, 

изобразительными, музыкальными, литературными произведениями, архитектурой и 

градостроительством родного края, монументальной скульптурой, представляет 

региональный компонент художественно-эстетического образования дошкольников. 

Содержание выступает средством, стимулирующим изобразительно-творческий, 

конструктивный опыт ребёнка, потребности к самовыражению своих чувств, ценностей и 

мироощущений. 

    МБДОУ реализуются разделы: «Человек созидатель культуры», «Мариуполь-город 

моря и стали», как дополняющие приоритетное направление «Приобщение дошкольников 

к истокам русской народной культуры» компоненты, отвечающие потребностям 

контингента воспитанников в речевом развитии и формирования базиса культуры 

дошкольников через знакомство с историей и культурой своей малой родины 

 «Мариуполь-город моря и стали» (тематический  цикл) 

Месяц Тематика 

Сентябрь «Мариуполь-город моря и стали» (знакомство с историей г. Мариуполя) 

Октябрь «Славлю осень золотую» (Осень в литературных произведениях  писателей и поэтов Приазовья) 

Ноябрь  «Поэта легкие шаги…»( литературные произведения  писателей и поэтов Приазовья) 

Декабрь «Преданья старины глубокой»(знакомство со  сказками  А.Шатурмы) 

Январь «Благая Весть» в произведениях А.Савченко 

Февраль «Поэта легкие шаги…»( литературные произведения  писателей и поэтов Приазовья) 

Март 
«Мамин праздник» (Воспевание женщины-матери в литературных произведениях  писателей и 
поэтов Приазовья) 

Апрель 
«Знаменитые земляки»  ( М.Мазай-мастер железного дела.Н.Берилов «Памяти Макара 

Мазая».  Ю.В.Усачев, герой Российской Федерации,  летчик – космонавт) 

Май «Освобождение» (освобождение Мариуполя в ходе СВО в  произведениях  писателей и поэтов) 

 

Список произведений искусств, реализующих содержание регионального компонента для детей  

      Литературные произведения поэтов и писателей Приазовья: 

1. «О Мариуполе», «Памяти Макара Мазая», «Мое Приазовье», «На линии огня», 

«Соловьи и море», «Земля»  Н.Берилов. 

2. «Сорок небылиц», «Кот и лев», «Ненасытный рыбак» сказки  А.Шапурма. 

3. «Без Духа Святого духовности нет», «Драгоценное Имя»  А.Савченко. 

4. «Заботливый скворец», «Нет войне», «Мама-медсестра», «Детство пройдет» 

Л.Белозерова. 



 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Программа охватывает детей с 4 до (7) 8 лет и ориентирована на категории 

воспитанников МБДОУ д/с №163 «Цветочек»: от 4 до 5 лет – средняя группа;  

от 5 до 6 лет - старшая группа; от 6 до (7) 8 лет - подготовительная к школе группа 

 

4.2 Используемые программы 

Программа ориентирована на детей от 3 до 7 лет с тяжелыми нарушениями речи. В 

2023 учебном году в ДОУ открыта одна группа компенсирующей направленности для 

детей с ТНР (разновозрастная). В 2023—2024 учебном году планируется увеличение 

числа групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Основная образовательная программа разработана на основе  «Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) (Нищева Н. В.  Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет: 3 изд., перераб. и доп. в 

соотв. с ФГОС ДО. — СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. — 240 с. 

ISBN 978-5-906797-62-9). 
Содержание образования, формируемое ДОУ, представлено программами: 

  1. Николаева С. Н.  Экологическое воспитание ФГОС Парциальная    программа "Юный   

эколог". 

2. Лыкова И.А. Мир Без Опасности. Парциальная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи — 

воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных не предвиденных и 

стандартных ситуациях.  

3.Н.В.Нищева. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная  программа 

       4. «Мариуполь-город моря и стали» (тематический цикл). 

Цикл знакомит детей с основными сведениями о Мариуполе, истории, архитектуре, 

улицами, зданиями. Также цикл знакомит с именами великих людей Приазовья, их 

достижениями, с литераторами, художниками и т. д. Тематический цикл направлен на 

воспитание патриотизма уважения к родному городу (городу проживания), развивает 

художественное восприятие и эстетический вкус. 

      5.«Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи»   

(авторы Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова, Г. В. Чиркина). 

В программе представлено содержание коррекционно-логопедической работы в 

средней, старшей и подготовительной группах детского сада по четырем уровням 

недоразвития речи. Авторы приводят характеристики детей с тяжелыми нарушениями 

речи, порядок диагностики нарушений, раскрывают содержание и организацию 

коррекционно-развивающего процесса, рекомендуют речевой материал, игры, 

упражнения. 

 

 4.3 Характеристики взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Родители являются полноправными участниками образовательного процесса 

согласно Федеральному стандарту дошкольного образования. 

Программа предусматривает следующие формы и содержание участия родителей в 



образовательном процессе. 
Речевое развитие 

 Выполнение с ребенком домашних заданий. 
 Проведение упражнений с ребенком на развитие артикуляционных навыков. 

 Систематическое закрепление изученного материала по автоматизации поставленных 

звуков и введению их в речь. 

 Создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

поощрение успехов ребенка, формирование мотивации к самостоятельным занятиям, 

желания научиться говорить правильно. 

 Организация домашнего чтения как ведущего способа развития словаря ребенка. 
Познавательное развитие 

 Стимулирование развития потребности к познанию, к общению со взрослым и 

сверстниками. 
 Поощрение детской инициативы. 
 Совместная познавательная деятельность с ребенком. 

Физическое развитие 
 Формирование положительного отношения к физкультуре и спорту. 
 Формирование привычки к ежедневной утренней гимнастике. 
 Стимулирование двигательной активности ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие 
 Поощрение социально принятых норм поведения. 
 Формирование позитивного отношения к труду. 

Художественно-эстетическое развитие 
        Поощрение развития творческих способностей 

 Развитие интереса к эстетической стороне окружающей действительности. 
«Мариуполь-город моря и стали» (тематический цикл) 

 Экскурсии по городу. 
 Тематические прогулки. 

Программа «Безопасность» 
 Домашние наблюдения. 
 Освоение тем по безопасности в быту. 

Культурные практики 
 Участие семей в праздниках, открытых занятиях, домашних заготовках для реализации 

творческих   проектов. 

 Совместные формы музыкальной, театрально-художественной деятельности с ДОО. 
 Совместные конкурсы, литературные гостиные и викторины и т. д. 
 Походы с детьми в театры, музеи, выставки и т. д. 

 

Формы работы с родителями: 

Педагогический мониторинг 

 анкетирование родителей 

 беседы с родителями 

 беседы с детьми о семье 

 наблюдение за общением родителей и детей 

Педагогическая поддержка 

 беседы с родителями 

 психолого-педагогические тренинги 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

 дни открытых дверей 



 показ открытых занятий 

 родительские мастер-классы 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

      Педагогическое образование родителей 

 консультации 

 дискуссии 

 информация на сайте ДОУ 

 круглые столы 

 родительские собрания 

 вечера вопросов и ответов 

 семинары 

 показ и обсуждение видеоматериалов 

 решение проблемных педагогических ситуаций 

 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 

      Совместная деятельность педагогов и родителей 

 проведение совместных праздников и посиделок 

 заседания семейного клуба 

 оформление совместных с детьми выставок 

 совместные проекты 

 семейные конкурсы 

 совместные социально значимые акции 

 совместная трудовая деятельность 

  

  Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на 

коррекцию речевого развития, физическое, психическое и социальное развитие 

ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания, развития и коррекции речи 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых 

занятиях.                                                                                                                               

       Важной частью системы взаимодействия с родителями является не только 

участие в воспитании и развитии детей, но и в самоуправлении – открытые 

просмотры различных видов деятельности, индивидуальные и групповые 

тематические встречи родителей с представителями администрации.  

 

 


