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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть 
1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа) МКДОУ Сортавальского 

МР РК ДС № 23 (далее – ДОУ) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155) и Федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утверждена Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24.11.2022 года № 1022).  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990)  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" Законом «Об образовании»  (ред. 17.02.2023);  

 Закон Республики Карелия от 20.12.2013 г. № 1755 – ЗРК «Об образовании»; 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. от 14.07.2022) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 225 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28; 

 Постановления Главного государственного врача России от 28.01.2021 № 2 СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 

2020 г. № 373; 

 Приказ Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

1601 (ред. от 13.05.2019) «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2015 № 36204); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 г. 

№ 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 

2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии»; 

 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 06 августа 2020 

г. № Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической 

помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»  

 (ред. от 06.04.2021); 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации  от 13.02.2023г. № ТВ-

413/03 «О направлении рекомендаций» (Рекомендации по формированию 

инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-

методических материалов в целях реализации образовательных программ 

дошкольного образования, подготовленные рабочей группой Минпросвещения 

России совместно с Лабораторией дошкольного образования федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт возрастной 

физиологии Российской академии образования» в рамках исполнения пункта 3 

перечня поручений Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487); 

 Устав ДОУ. 

Настоящая Программа разработана для детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи (далее ТНР) в возрасте от 3 до 7 (8) лет. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

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

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

 реализация содержания АОП ДО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

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

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

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

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

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

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 



 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) 

и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 

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

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

1.1.2. Общие принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – Стандарт) Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования.  

 

1.1.3. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального 

и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и 

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

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 
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5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

1.1.4. Значимые характеристики особенностей развития детей с ТНР 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют 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. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и 

при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 

детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи 

всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., у которых 

имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается  в 

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи 

окружающих его взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой практики, 

культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной 

степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи: 

 на I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных 

лепетных слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся 

жестами и мимикой; 

 на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще существительные, 

глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим,  произносительные 

возможности ребенка значительно отстают  от возрастной нормы; 

 на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь 

с выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

 на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  
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наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой 

системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

К тяжёлым нарушениям речи (ТНР) относится общее недоразвитие речи. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – это различные сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся 

к её звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте. 

Общее недоразвитие может наблюдаться при наиболее сложных формах детской 

речевой патологии: алалии, афазии, дизартрии, ринолалии. 

Выделяют четыре уровня общего недоразвитие речи (ОНР) 

У детей с ОНР 1 уровня фразовая речь не сформирована. В общении дети пользуются 

лепетными словами, однословными предложениями, дополненными мимикой и жестами, 

смысл которых вне ситуации непонятен. Словарный запас у детей с ОНР 1 уровня резко 

ограничен; в основном включает отдельные звуковые комплексы, звукоподражания и 

некоторые обиходные слова. При ОНР 1 уровня также страдает импрессивная речь: дети не 

понимают значения многих слов и грамматических категорий. Имеет место грубое 

нарушение слоговой структуры слова: чаще дети воспроизводят только звукокомплексы, 

состоящие из одного-двух слогов. Артикуляция нечеткая, произношение звуков 

неустойчивое, многие из них оказываются недоступными для произношения. 

Фонематические процессы у детей с ОНР 1 уровня носят зачаточный характер: 

фонематический слух грубо нарушен, для ребенка неясна и невыполнима задача 

фонематического анализа слова. 

В речи детей с ОНР 2 уровня, наряду с лепетом и жестами, появляются простые 

предложения, состоящие из 2-3 слов. Однако, высказывания бедны и однотипны по 

содержанию; чаще выражают предметы и действия. При ОНР 2 уровня отмечается 

значительное отставание качественного и количественного состава словаря от возрастной 

нормы: дети не знают значения многих слов, заменяя их похожими по смыслу. 

Грамматический строй речи не сформирован: дети не правильно употребляют падежные 

формы, испытывают трудности в согласовании частей речи, употреблении единственного и 

множественного числа, предлогов и т. д. У детей с ОНР 2 уровня по-прежнему редуцируется 

произношение слов с простой и сложной слоговой структурой, стечением согласных. 

Звукопроизношение характеризуется множественными искажениями, заменами и 

смешениями звуков. Фонематическое восприятие при ОНР 2 уровня отличается выраженной 

недостаточностью; к звуковому анализу и синтезу дети не готовы. 

Дети с ОНР 3 уровня пользуются развернутой фразовой речью, но в речи используют 

преимущественно простые предложения, затрудняясь в построении сложных. Понимание 

речи приближено к норме, затруднения составляет понимание и усвоение сложных 

грамматических форм (причастных и деепричастных оборотов) и логических связей 

(пространственных, временных, причинно-следственных отношений). Объем словарного 

запаса у детей с ОНР 3 уровня значительно увеличивается: дети употребляют в речи 

практически все части речи (в большей степени – существительные и глаголы, в меньшей – 

прилагательные и наречия); типично неточное употребление названий предметов. Дети 

допускают ошибки в использовании предлогов, согласовании частей речи, употреблении 

падежных окончаний и ударений. Звуконаполняемость и слоговая структура слов страдает 

только в трудных случаях. При ОНР 3 уровня звукопроизношение и фонематическое 

восприятие по-прежнему нарушены, но в меньшей степени. 

При ОНР 4 уровня дети испытывают специфические затруднения в звукопроизношении 

и повторении слов со сложным слоговым составом, имеют низкий уровень фонематического 



восприятия, допускают ошибки при словообразовании и словоизменении. Словарь у детей с 

ОНР 4 уровня достаточно разнообразен, однако дети не всегда точно знают и понимают 

значение редко встречающихся слов, антонимов и синонимов, пословиц и поговорок и т. д. В 

самостоятельной речи дети с ОНР 4 уровня испытывают трудности в логическом изложении 

событий, часто пропускают главное и «застревают» на второстепенных деталях, повторяют 

ранее сказанное. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы  

детьми младшего дошкольного возраста с ТНР: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 

обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

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

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

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами; 

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

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

добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогического 

работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

19) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-

три формы; 

20) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый маленький"); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

22) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах счета); 

23) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь); 



24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу 

и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

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

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

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением; 

28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным 

дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне); 

30) действует в соответствии с инструкцией; 

31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы  

детьми среднего дошкольного возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического 

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

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

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

отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 



17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

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

явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим работником, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, используя 

речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

словотворчество; 

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); 

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

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь 

его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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



11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

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

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 

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

личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

  



Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО 

к целевым ориентирам.  

Диагностируемыми результатами являются знания, умения и навыки, 

конкретизированные в образовательных областях. Именно ориентация на образовательные 

области позволяет выстроить диагностируемые  результаты образования (развития) детей в 

виде планируемых результатов освоения Программы по каждой образовательной области. 

Планируемые результаты освоения Программы являются предпосылкой для 

формирования у детей целевых ориентиров дошкольного образования, а именно на этапе 

завершения дошкольного образования. 

 

Планируемые результаты  

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и 

взрослыми, понимает названия действий, предметов, признаков, может показать по просьбе 

взрослого части тела и лица куклы, части и детали машинки, стула; понимает 

двухступенчатую инструкцию; называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и 

действия, ими совершаемые; принимает участие в диалоге; рассказывает простые потешки; 

общается с помощью предложений, состоящих из двух-трех слов; правильно произносит 

простые согласные звуки; не нарушает звуко-слоговую структуру двухсложных слов; не 

допускает ошибок при употреблении существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа, существительных в винительном падеже 

единственного числа без предлога, при согласовании прилагательных с существительными 

единственного числа мужского и женского рода, при употреблении существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

Познавательное развитие 
Ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, не допуская при 

выполнении заданий ошибок, может назвать три-четыре основных цвета и три-четыре 

формы, не допускает ошибок, подбирая геометрические формы по образцу; без помощи 

взрослого собирает пирамидку в порядке убывания размеров колец; может соорудить 

элементарные постройки из четырех-пяти крупных кубиков по образцу и описанию без 

помощи взрослого, может без помощи взрослого сложить простые предметные картинки из 

двух-трех частей; способен соотнести предмет, изображенный на картинке, с описанным 

взрослым действием, этим предметом совершаемым; владеет на уровне импрессивной речи 

обобщающими понятиями (игрушки, одежда, обувь, посуда), не совершая при их 

дифференциации ошибок; имеет первичные представления о смене времен года и сезонных 

изменениях в природе; знает названия нескольких профессий и действий, совершаемых 

представителями этих профессий; имеет первичные представления о праздниках, принимает 

посильное участие в их подготовке.  

Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, понимает и принимает 

условную игровую ситуацию, знает нормы и правила поведения соответственно возрасту, 

умеет адекватно реагировать на запрет, с радостью принимает похвалу, проявляет симпатию 

к окружающим, испытывает потребности в самостоятельности, осознает свою гендерную 

принадлежность, владеет навыками самообслуживания в соответствии с возрастом; у 

ребенка есть представления об опасности, он держится за перила, спускаясь с лестницы, не 

пытается бежать по лестнице; не вырывает у взрослого руку, переходя улицу.  

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок любит слушать чтение художественных текстов, может сосредоточиться на 

этой деятельности на 10—15 минут, не отвлекается при этом; договаривает за взрослым 

слова и словосочетания при чтении стихов, потешек, сказок; пытается сам пересказывать 



знакомые сказки вслед за взрослым; может показать на иллюстрации героев только что 

прочитанного литературного произведения, любит рассматривать иллюстрации в детских 

книжках, не отвлекаясь при этом; умеет правильно держать карандаш, кисточку, фломастер; 

может самостоятельно проводить линии, рисовать кружки, создавать простейшие 

изображения по образцу, знает используемые в изобразительной деятельности предметы и 

материалы; владеет приемами лепки из пластилина; проявляет интерес к музыкальным 

произведениям, любит слушать музыкальные произведения, подпевает взрослому, поющему 

детские песенки; различает звучание звучащих игрушек и музыкальных инструментов; при 

совершении музыкально-ритмических движений под музыку не проявляются 

раскоординированность, моторная неловкость.  

Физическое развитие 
Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места, 

прыжки с продвижением, в играх, умеет перепрыгивать через шнур, канат, доску шириной 

10 см; может влезть на две-три перекладины гимнастической стенки с помощью взрослого; 

может ходить и бегать на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по 

кругу, с перешагиванием через предметы, умеет ходить по доске, гимнастической скамейке 

шириной 15 см; может бросать предметы в горизонтальную цель, расположенную на 

расстоянии 1 м, сначала одной, потом другой рукой, умет бросать мяч от груди обеими 

руками; может повторить вслед за взрослым простые движения, не проявляя при этом 

раскоординированности и моторной неловкости; умеет выполнять упражнения для рук и 

плечевого пояса, для туловища, для ног с предметами и без предметов; принимает активное 

участие в организованной взрослым двигательной деятельности; проявляет активность во 

время бодрствования, адекватен, доброжелателен, в хорошем настроении; умеет 

самостоятельно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой и носовым платком, делает 

это ловко и аккуратно.  

 

Планируемые результаты  

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Речевое развитие 
Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в 

активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые 

простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 

словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на 

картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные 

предложения; может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за 

взрослым простые четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в произношении 

звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка интонирована.  

Познавательное развитие 
Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и фигуры; 

хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает картинку из 

трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и словесной инструкции; 

может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке возрастания или 

убывания; может соорудить элементарные постройки из деталей строительного 

конструктора по образцу и описанию; может сложить простые предметные картинки из 

четырех частей; владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими понятиями (овощи, 

фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и 

объекты по определенным признакам; может установить связь между явлениями природы и 

знает правила поведения в природной среде.  

Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность в 

общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует свое 



поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных 

ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в 

самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 

самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, 

обувь.  

 

 

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально 

реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений на 

15—20 минут; умеет импровизировать на основе литературных произведений; запоминает и 

рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и 

кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные 

композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать изображения из 

готовых форм в аппликации; имеет представления о произведениях народного прикладного 

искусства; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные 

произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при 

дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не 

ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма.  

Физическое развитие 
Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места на 

50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и 

бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его; 

активно участвует в организованной взрослым двигательной деятельности; выполняет 

перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; проявляет 

активность во время бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, 

пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у ребенка сформированы 

представления об опасности.  

 

Планируемые результаты  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие 
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, 

глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную 

речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного 

словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные 

предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на 

картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; 

называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень 

развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 



существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 

предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; 

образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 

детенышей животных; уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 

норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по 

данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному 

или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не 

нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, 

паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок 

повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, 

у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, 

анализа простых предложений.  

Познавательное развитие 
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда 

складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек 

предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических 

форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, 

конус), различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные 

цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, 

серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками сравнения 

предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя 

его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными 

способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение 

предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка 

сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, 

рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет 

обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет 

устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и 

соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, 

доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.  

Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на 

бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; 

умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно 

оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет 

здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, 

умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей 

и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком 

населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 

материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; 

убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в 

продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях 

профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда 

взрослых.  

Художественно-эстетическое развитие 



Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в 

рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные 

признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 

использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых 

предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с 

произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них 

реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без 

ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.  

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 

отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя 

руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 

гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что 

нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного 

поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре 

движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; 

артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 

Планируемые результаты 

Подготовительный возраст (с 6 до 7 лет) 

Речевое развитие 

Ребёнок имеет запас систематизированных и обобщённых знаний об окружающей 

действительности; стремится обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях; развит познавательный интерес и познавательное общение; владеет навыками 

ведения диалога, умеет задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко, составлять 

описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и 

самостоятельно составленному плану; пересказывает знакомые сказки и небольшие рассказы,  

небольшие рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика; составляет рассказы 

по серии картин и по картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному или последующих за изображенным событием; выделяет слова в 

предложениях; выделяет слоги в словах. 

Познавательное развитие 

Ребёнок знает своё имя, отчество и фамилию, дату рождения, адрес и телефон; имеет 

представление о школе; знает профессии, инструменты и орудия труда, используемые 

представителями разных профессий; знает виды транспорта; имеет представление о родном 

городе и его достопримечательностях; имеет представление о Москве, как столице; о России, 

как о Родине; имеет элементарные знания о космосе, планетах, об освоении космоса; знает 

времена года, сезонные изменения в природе; знает обитателей животного мира (диких и 

домашних животных, их детёнышей, животных холодных и жарких стран; насекомых, рыб; 

перелётных, зимующих и домашних птиц); знает о жизнедеятельности растений, их 

разновидностях  (грибах, цветах, травах, деревьях, кустарниках, растениях огорода и сада); 

считает и отсчитывает в пределах 20; имеет навыки количественного и порядкового счёта в 

прямом и обратном порядке в пределах 10; знает понятия последующее и предыдущее число; 

знает цифры от 0 до 9; умеет увеличивать и уменьшать каждое число на 1; составляет числа 



из двух меньших; составляет задачи, пользуется знаками: «+», «-«, «=»; знает некоторые 

монеты; умеет делить целое на 2, 4, 8 равных частей; различает и называет геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр); имеет 

представление о многоугольнике; различает левую и правую руки; ориентируется на 

плоскости и в пространстве; называет дни недели, месяцы года (текущий).  

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Может самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с элементами 

соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать результаты, 

развиты навыки ориентировки в пространстве, координация движений, подвижность, ловкость;  

имеет навыки игры в настольно-печатные игры, проявляет самостоятельность в организации игр, 

установлении правил, разрешении споров, оценке результатов; умеет организовывать сюжетно-

ролевую игру, устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески 

выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры, 

самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры; имеет духовный 

потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, импровизировать в играх-

драматизациях и театрализованных представлениях по русским народным сказкам «Теремок», 

«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса»; проявляет трудолюбие, готовность к преодолению 

трудностей, дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше; умеет работать в коллективе; имеет представления о 

труде взрослых, профессиях, трудовых действиях; бережно относится к результатам чужого 

труда;  владеет навыками безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде, правилами поведения с незнакомыми 

людьми; знает домашний адрес, телефон, имена, отчества, фамилии родителей,  правила 

дорожного движения; сформированы навыки безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами, имеет представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 

Художественно-эстетическое развитие 

Проявляет интерес к художественной литературе и чтению, высказывает суждения, дает 

оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления книги; 

умеет выразительно декламировать стихи, определяет жанр литературного произведения (сказка, 

рассказ, стихотворение);  пересказывает небольшие рассказы и знакомые сказки, с изменением 

лица рассказчика, с удовольствием участвует в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам;  передает 

особенности сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находит 

конструктивные решения; умеет совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану, сооружать постройки, объединенные общей 

темой (железная дорога, городской перекресток и т. п.); проявляет творческое воображение, 

фантазию при изготовлении поделок из природных материалов, участвует в  создании 

коллективных композиций из природного материала;  умеет  рисовать предметы с натуры и по 

памяти, передавать форму, величину, цвет в рисунке, изображать линию горизонта, линейную 

перспективу в сюжетном рисовании, движения людей и животных, владеет техническими 

навыками и умениями в создании новых цветовых тонов и оттенков; имеет представления о 

декоративном рисовании, применяет полученные знания при украшении предметов с помощью 

узоров и орнаментов, владеет навыком работы карандашом при выполнении линейного рисунка, 

создания сюжетного рисования, коллективных сюжетных рисунков; в аппликации   владеет 

приемами вырезывания и наклеивания, умеет составлять узоры и композиции из растительных 

элементов и геометрических фигур,  владеет техникой обрывания в сюжетной аппликации, 

может создать аппликацию по мотивам народного искусства, мозаичные изображения; в лепке 

может создать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки; передает в лепке движения 



изображаемых объектов, может создать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок. 

Физическое развитие 

Ребенок усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, 

полощет рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и 

расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду 

в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви); имеет сформированные 

представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциями организма 

человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении 

двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о 

роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье). 

Ребенок выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье); может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко призем-

ляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту 

с разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; 

может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5  м, 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель; умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги 

после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения; выполняет 

физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном 

темпе, под музыку, по словесной инструкции; следит за правильной осанкой; ходит на лыжах 

переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и спускается с 

нее, тормозит при спуске; участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

 

 

Планируемые результаты коррекции речевых нарушений  

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Ребенок: 

 проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и взрослыми, 

понимает названия действий, предметов, признаков, может показать по просьбе 

взрослого части тела и лица куклы, части и детали машинки, стула; 

 понимает двухступенчатую инструкцию; называет предметы, объекты, изображённые 

на картинке и действия, ими совершаемые; принимает участие в диалоге; 

 рассказывает простые потешки; 

 общается с помощью предложений, состоящих их двух-трёх слов; 

 правильно произносит простые согласные звуки; 

 не нарушает звуко-слоговую структуру двусложных слов; 

 не допускает ошибок при употреблении существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа, существительных в винительном падеже 

единственного числа без предлога, при согласовании прилагательных с 

существительными единственного числа мужского и женского рода, при 

употреблении существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Ребенок: 

 В активной речи применяет разные части речи. 



 Соотносит обобщающее значение слов. 
 Применяет простые предлоги. 
 Оперирует понятием слово. 
 Различает существительные мужского, женского и среднего рода. 
 Отвечает на вопросы косвенных падежей. 
 Демонстрирует в речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; глаголы в повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и 

прошедшем времени в изъявительном наклонении. 
 Различает  противоположные по значению названия действий и признаков. 
 Согласовывает притяжательные местоимения и имена прилагательные с 

существительными мужского, женского и среднего рода; числительные с 

существительными мужского и женского рода. 
 Составляет предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, дополняет предложения недостающими словами. 
 Распространяет простые предложения однородными подлежащими и сказуемыми. 
 Правильно произносит гласные и согласные звуки раннего онтогенеза, свистящие и 

шипящие звуки в свободной речевой деятельности. 
 Различает на слух длинные и короткие слова. 
 Воспроизводит цепочки слогов со сменой ударения и интонации; цепочки слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением 

согласных. 
 Правильно передает ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением 

согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 
 Владеет понятием слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 
 Различает гласные и согласные звуки. Выделяет из ряда звуков гласные звуки. 
 Выполняет анализ и синтез слияний гласных звуков. 
 Выделяет начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] из слов. 
 Выделяет согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из конца и 

начала слов; дифференцирует звуки, отличающиеся по артикуляционным и 

акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, 

слов. Производит анализ и синтез обратных и прямых слогов и слов из трех звуков 

(ам, он, пу, та, кот, уха). 
 Подбирает слова с заданным звуком. 
 Владеет понятиями звук, гласный звук, согласный звук и оперирует этими понятиями. 
 Делит на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов (ма-ма, ва-та, ру-ка) 

и составляет слова из двух данных открытых слогов. 
 Активно сопровождает речью игровые и бытовые действия. 
 С помощью взрослого составляет описательный рассказ из 2-3 простых предложений 

по алгоритму или предложенному взрослым плану. 
 Пересказывает хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого 

и со зрительной опорой. 

Старший дошкольный возраст (с  5 до 6 лет) 
Ребенок: 

 соотносит предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением, 

 узнает по словесному описанию знакомые предметы, 

 сравнивает знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам, 



 понимает простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых 

простых предлогов, 

 фонетически правильно оформляет согласные звуки (п,б,м,т,д,н,к,х,г), гласные звуки 

первого ряда (а,о,у,ы,и), 

 воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- 

и трёхсложных слов из сохранных и усвоенных звуков, 

 правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций, 

 общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения. 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 

Ребенок: 

 понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы, 

 фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи, 

 правильно передает слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи, 

 пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ, 

 владеет элементарными навыками пересказа, 

 владеет навыками диалогической речи, 

 владеет навыками словообразования: продуцирует названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и прочее, 

 грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка: падежные, родовидовые окончания слов должны проговаривает 

четко; простые и все сложные предлоги употребляет адекватно, 

 использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и 

т.д.), 

 владеет первоначальными навыками звукового и слогового анализа и синтеза, 

 владеет элементарными навыками письма и чтения (чтение и печатание букв, слогов и 

слов в пределах программы), 

 владеет графо-моторными навыками. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

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

, а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании обучающихся с ТНР, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

ДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТНР; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста, с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы ДОУ должны 

учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ТНР; 

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

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

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

организации и для педагогических работников ДОУ в соответствии: 

 разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

 разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

 разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для обучающихся с ТНР на уровне ДОУ, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, используемая 

как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 
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 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

 
Педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики.  

Цель педагогической диагностики - оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащая в основе их дальнейшего планирования. 

Форма проведения педагогической диагностики преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в спонтанной и специально организованной 

деятельности детей, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические 

пробы, организуемые педагогом (беседы, игровые задания). Педагогическая диагностика 

носит индивидуальный характер.  

Педагогическая диагностика позволяет отслеживать промежуточные результаты на 

протяжении всего периода освоения программы (от 3 до 7 лет) и итоговый результат 

освоения адаптированной образовательной программы дошкольного образования детей с 

ТНР.  

Педагогическая диагностика осуществляется 2 раза в год. Периодичность мониторинга 

предполагает проведение первичного (в начале учебного года) и итогового (в конце учебного 

года) диагностических измерений, что обеспечивает возможность оценки динамики 

достижений детей, сбалансированность методов.  

Обязательным требованием к проведению диагностики является использование только 

тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем информации в 

оптимальные сроки и не приведёт к переутомлению воспитанников и не нарушит ход 

педагогического процесса. 

Основная задача педагогической диагностики заключается в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного 

процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Разработана система оценки результатов освоения Программы (далее - педагогическая 

диагностика). 

Педагогическая диагностика проводится по диагностическим картам, разработанным 

на основе планируемых результатов Программы. Педагогическая диагностика проводится на 

основе критериев оценивания параметров освоения образовательной области (далее ОО) в 

виде условных обозначений. По результатам диагностики определяется уровень освоения 

ОО, которому соответствует определенный балл: высокий уровень – 5 баллов, выше 

среднего -  4 балла, средний – 3 балла, ниже среднего – 2 балла, низкий -1 балл. Итоги 

отражаются в таблице «Результаты освоения Программы» индивидуально для каждого 

ребенка по ОО в виде балла, которому соответствует уровень освоения ОО. По общему 

результату (среднему баллу) можно видеть уровень и динамику освоения ОО  группой детей. 

А по итоговому результату (среднему баллу) определяется уровень освоения Программы 

каждым ребенком в динамике на начало обучения и на конец обучения,  который позволяет 

сделать вывод об уровне освоения Программы всей группой. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 



Педагогическая диагностика предполагает постоянный сбор информации об объектах 

контроля, то есть выполнение функции слежения, изучение объекта по одним и тем же 

критериям с целью выявления динамики изменений, компактность, минимальность 

измерительных процедур и их включенность в педагогический процесс. 

  

Диагностика речевых нарушений 

 

Диагностика речевых нарушений проводится два раза в год. Первичная диагностика, 

выявляющая начальный уровень развития речи детей, причины и симптоматику речевого 

нарушения, сопутствующие отклонения развития и проводится в сентябре.  Итоговая 

диагностика проводится в апреле и позволяет выявить итоговые результаты освоения 

программы, наметить систему коррекционной работы на следующий год, определить 

дальнейший образовательный маршрут ребенка.  

Система мониторинга освоения программы коррекционно-развивающей работы 

состоит из следующих этапов и видов диагностики: 

 

Этапы мониторинга и виды диагностики 

 

Этап 

мониторинга 

Вид диагностики Методическое оснащение 

Первичная 

диагностика 

(1-2 неделя 

сентября) 

- Диагностика общего и 

речевого развития ребенка 

 

 

 

- Сбор анамнестических 

сведений 

 

 

 

Выявление 

сформированности 

коммуникативных навыков 

- Речевая карта ребенка с ОНР от 3 до 4 

лет, составленная Н.В. Нищевой/ 

Речевая карта ребенка с ОНР от 4 до 7 

лет, составленная Н.В. Нищевой  

 

- беседа с родителями,  

- работа с медицинской документацией, 

- анкетирование родителей «История 

развития ребенка» 

 

- наблюдение ребенка в различных 

видах деятельности, 

- сбор диагностической информации о 

ребенке других специалистов, 

- количественный мониторинг общего и 

речевого развития детей с ОНР. 

Заполнение диагностических карт по 

методике А.М.Быховской, Н.А.Казовой. 

Итоговая 

диагностика 

(1-2 неделя 

апреля) 

- Диагностика общего и 

речевого развития ребенка 

 

 

 

 

 

- Выявление  

сформированности 

коммуникативных навыков 

- Речевая карта ребенка с ОНР от 3 до 4 

лет, составленная Н.В. Нищевой/ 

Речевая карта ребенка с ОНР от 4 до 7 

лет, составленная Н.В.Нищевой, 

-  количественный мониторинг общего 

и речевого развития детей с ОНР.  

 

Заполнение диагностических карт по 

методике А.М.Быховской, Н.А.Казовой.  

- наблюдение ребенка в различных 

видах деятельности, 

- сбор диагностической информации о 

ребенке от других специалистов. 

 



 

Задачами углублённого логопедического обследования являются: выявление 

особенностей общего и речевого развития детей, состояния компонентов речевой системы, 

соотношения развития различных компонентов речи, сопоставления уровня развития 

языковых средств с их активизацией. 

Углублённое логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные 

симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

 

Психологическая диагностика 

 

Целью психологической диагностики является получение полных информативных 

данных об индивидуальных особенностях психологического развития детей с ТНР. При этом 

участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей).  

Полученные данные в результате психологической диагностики могут использоваться 

для: 

 задач психологического сопровождения; 

 проведения квалифицированной коррекции развития детей с ТНР. 

Диагностические мероприятия с детьми с ТНР включают в себя два этапа: первичный и 

итоговый. 

Первичная диагностика проводится с детьми ТНР в сентябре (1-я и 2-я недели) и 

включает в себя: 

 сбор информации о ребёнке (анкетирование родителей); 

 углубленная диагностика познавательного, коммуникативного и эмоционального 

развития детей. 

Итоговая диагностика проводится с детьми в марте (3-я и 4-я недели). И направлена на 

выявление динамики в развитии детей с ТНР в результате коррекционно-развивающих 

занятий.  

Для проведения первичной и итоговой диагностики используются следующие 

методики и диагностические комплекты: 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Наименование 

методики или 

диагностического 

комплекта 

Диагностируемые 

параметры 

Возраст 

1 «Познавательное 

развитие» 

Диагностический 

комплект: Павлова 

Н.Н., Руденко Л.Г. 

Экспресс диагностика в 

детском саду. 

Выявление уровня развития 

познавательных процессов. 

3-7 лет 

2 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Методика 

«Эмоциональные лица» 

Н.Я. Семаго 

Оценка возможности 

адекватного опознания 

эмоционального состояния, 

точность и качество этого 

опознания (тонкие 

эмоциональные 

дифференцировки) 

3-7 лет 

 



Дополнительно педагогом-психологом может проводиться диагностика с детьми ТНР 

по запросам педагогов, администрации и родителей (законных представителей). Для 

проведения диагностики могут быть использованы следующие методики: 

Наименование медики Диагностируемые параметры Возраст 

Методика «Лесенка» 

в модификации  

С.Г.Якобсон, В.Г. Щур. 

Исследование самооценки от 5 до 7 лет 

Графическая методика  

М.А. Панфиловой «Кактус» 

Выявление состояния 

эмоциональной сферы ребенка, 

выявление наличия агрессии, ее 

направленности и интенсивности. 

от 4 лет 

Социометрия Дж. Морено Диагностика межличностных 

отношений. 

от 5 лет 

Проективная методика  

«Рисунок семьи» 

Диагностика эмоционального 

благополучия и структуры 

семейных отношений. 

от 4 лет 

Проективная методика Рене Желя Исследования сферы межличностных 

отношений ребенка и его восприятия 

внутрисемейных отношений 

от 4 до 7 лет 

Методика  

«Дорисовывание фигур».  

О. М. Дьяченко 

Определение уровня развития 

воображения, способности создавать 

оригинальные образы. 

от 5 до 7 лет 

Методика «Паровозик»  

(С.В. Велиева) 

Определение особенности 

эмоционального состояния ребёнка. 

от 2 до 5 лет 

Тест тревожности  

(Теммл Р., Дорки М., Амен В.) 

Определение уровня тревожности у 

детей. 

от 3,5 до 7 лет 

Методика  

«Волшебная страна чувств» 

Исследование психоэмоционального 

состояния ребенка. 

от 4 лет 

Тест на выявление  

детских страхов  

А.И. Захарова и М. Панфиловой 

«Страхи в домиках» 

Выявление и уточнение 

преобладающих видов страхов у 

детей старше 3-х лет. 

от 3 до 7 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

1.4. Приоритетное направление деятельности – подготовка руки к письму 

1.4.1. Пояснительная записка 

1.4.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы «Готовим пальчики к письму» 

Цель: создание условий, способствующих развитию мелкой моторики рук для 

подготовки детей дошкольного возраста к овладению письмом. 

Задачи:  

1. Способствовать развитию мелкой моторики рук: развивать точность и координацию 

движений руки и глаза, гибкость рук, ритмичность. 

2. Совершенствовать движения рук и развитие психических процессов: 

 произвольного внимания, 

 логического мышления,  

 зрительного и слухового внимания, 

 памяти, речи детей. 

3. Формировать и совершенствовать пространственные представления: 

 ориентацию на листе, 

 ориентацию в пространстве на примере собственного представления. 

4. Формировать навыки учебной деятельности: 

 умение действовать по словесным инструкциям, соразмеряя индивидуальный 

темп выполнения с заданным, и умение самостоятельно продолжать 

выполнение поставленной задачи; 

 контроль за собственными действиями. 

 

1.4.1.2.Принципы и подходы к формированию рабочей программы «Готовим пальчики 

к письму» 

Программа базируется на следующих принципах: 

 комплексного подхода к организации педагогического процесса (в работе с 

воспитанниками необходимо участие воспитателя, логопеда, дефектолога, психолога 

и других специалистов ДОУ); 

 системности и последовательности (опирается на представление о том, что 

формирование графомоторных навыков – это сложная функциональная система, 

компоненты которой находятся во взаимодействии; процесс подготовки руки к 

письму предполагает воздействие на механизмы, необходимые для овладения 

письмом, создание условий для накопления двигательного и практического опыта, 

развитие навыков ручной умелости); 

 единства диагностики и педагогического процесса (результаты обследования 

определяют пути работы с воспитанниками в виде перспективного плана развития); 

 сотрудничества воспитателя и родителя, родителя и ребенка (позиция родителя как 

равноправного участника педагогического процесса); 

 развития (предполагает выделение в процессе педагогической работы тех задач, 

трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка; 

организация педагогического воздействия осуществляется с учетом ведущей 

деятельности ребенка — игры). 

 

1.4.1.3.Характеристика особенностей реализации рабочей программы «Готовим 

пальчики к письму» 

Особенности развития мелкой моторики у детей  
Мелкая моторика – это разновидность движений, в которых участвуют мелкие мышцы 

кистей рук. К области мелкой моторики относится большое количество разнообразных 



движений: от примитивных жестов, таких как захват объектов, до очень мелких движений, 

от которых, например, зависит почерк человека. 

 

Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего возраста. 

Мелкая моторика развивается, начиная с младенческого возраста на базе общей моторики. 

Сначала ребёнок учится хватать предмет. Если вложить в руки новорожденного палец или 

другой продолговатый предмет, новорожденный так цепко обхватывает его, что ребенка 

можно поднять в воздух и продержать в висячем положении около минуты.  После 

появляются навыки перекладывания из руки в руку, так называемый «пинцетный захват» и т. 

д., к двум годам он уже способен рисовать, правильно держать кисточку и ложку. В 

дошкольном и раннем школьном возрасте моторные навыки становятся более 

разнообразными и сложными. Увеличивается доля движений, которые требуют 

согласованных действий обеих рук. 

Развитие тонких движений пальцев рук предшествует появлению артикуляции слогов. 

Благодаря развитию пальцев, в мозгу формируется проекция «схемы человеческого тела», а 

речевые реакции находятся в прямой зависимости от тренировки пальцев. Если развитие 

движений пальцев соответствует возрасту, то и развитие речи тоже в пределах нормы, если 

же развитие пальцев отстаёт - отстаёт и развитие речи, хотя общая моторика при этом может 

быть в пределах нормы и даже выше. 

Рука ребенка – дошкольника физиологически несовершенна: слабо развиты мелкие 

мышцы рук, не закончено окостенение запястья и фаланг пальцев. Наблюдения за детьми 

показывают, что им трудно правильно держать карандаш. Кроме того, заметен 

несоответствующий работе мышечный тонус. У одних детей можно наблюдать слабый тонус 

мелкой мускулатуры, что приводит к начертанию тонких, ломанных, прерывистых линий, у 

других, наоборот, повышенный, и в этом случае рука ребенка устает быстро, он не может 

закончить работу без дополнительного отдыха.  

С возрастом у детей происходит совершенствование движений пальцев рук. Особое 

значение имеет период, когда начинается противопоставление большого пальца остальным. 

Хватка, использующая  сгиб между большим и указательным пальцами, развивается в 

возрасте 5 лет. Противостояние большого пальца развивается последним, примерно в 6-ти 

летнем возрасте: большой палец должен дотрагиваться до кончиков каждого из остальных 

пальцев. В возрасте 7 лет ребенок впервые может использовать обе руки 

скоординированным образом. С этого момента ребёнку доступны тонкие движения пальцев. 

Когда движения пальцев достаточно точны, начинает развиваться словесная речь. Развитие 

движений пальцев рук как бы подготавливают почву для последующего формирования 

психической деятельности. 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей готовности ребенка к школе. 

В старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики является важной 

частью подготовки к школе. Поскольку уровень ее развития – один из показателей 

интеллектуальной готовности к школьному обучению. Обычно ребенок, имеющий высокий 

уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно 

развита  память и внимание, связная речь. 

Мелкая моторика – это дифференцированные и сложно скоординированные движения 

кистей и пальцев рук при выполнении действий. Способность ребенка правильно 

распределять мышечные усилия при работе кистей рук, большого пальца по отношению к 

остальным – важное условие для успешного овладения двигательными навыками учебной 

деятельности. Поэтому развитию мелкой моторики уделяется особое внимание во время 

подготовки к школе. 

Умение выполнять мелкие движения с предметами развивается в старшем дошкольном 

возрасте. Именно к 6 -7 годам в основном заканчивается созревание соответствующих зон 

коры головного мозга, развитие мелких мышц кисти. Важно, чтобы к этому возрасту ребенок 



был подготовлен к усвоению новых двигательных навыков (в том числе и навыка письма), а 

не был вынужден исправлять неправильно сформированные старые. 

Параллельно с развитием моторики развиваются и все виды восприятия, например 

зрение, осязание, чувство мускулов и суставов. Это является условием того, что ребенок 

будет понимать, что находится у него в руках. Навыки тонкой моторики помогают ребенку 

исследовать, сравнивать, классифицировать окружающие его вещи, и тем самым позволяют 

ему лучше понять мир, в котором он живет. 

Мелкая моторика рук взаимодействует с такими высшими свойствами сознания,  как 

внимание, мышление, оптико-пространственное восприятие (координация), воображение, 

наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь. Развитие навыков мелкой 

моторики актуально еще и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует 

использования точных, координированных движений кисти и пальцев, которые необходимы, 

чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество разнообразных бытовых и 

учебных действий. 

Работа по развитию тонкой моторики кистей и пальцев рук оказывает благотворное 

влияние не только на становление речи и ее функций, но и на психическое развитие 

ребенка.  Мелкую моторику рук развивают также физические упражнения. Они укрепляют 

ладони и пальцы ребенка, развивают мышцы.  

Развития «моторных умений» включают в себя свободное движение кисти руки, 

способность держать ручку или карандаш тремя пальцами,  способность координировать 

глаз и руку и проводить линии без отрыва карандаша от бумаги не выходя за заданные 

границы .  «Тренировка трех пальцев», которые держат ручку или карандаш, происходит в 

основном на занятиях с «сенсорными материалами». С помощью таких «упражнений в 

практической жизни», как застегивание пуговиц, завязывание бантов и шнурков, 

переливание воды, пересыпание крупы у ребенка развивается «контроль» и «координация 

движений».  Ребенок учится следить за собой и своими вещами. Упражнения с «сенсорными 

материалами» и упражнения в «практической жизни» развивают «подвижность кисти». 

Следовательно, формируется  внимание, зрительная и двигательная память, умение довести 

выбранную работу до конца, координация глаза и руки, развиваются определенные 

умственные способности, необходимые при письме и чтении, расширяется словарный запас. 

 Существует множество способов развития мелкой моторики у детей старшего 

дошкольного возраста через различные разные виды предметно-практической деятельности 

(аппликация; лепка из пластилина, теста, глины; рисование с помощью различных методик и 

др.). Сейчас со старшими дошкольниками очень популярны такие техники работы с бумагой, 

как «квиллинг», «оригами». Дети очень любят «Теневой театр». Хорошо стимулируют 

развитие мелкой моторики бисероплетение, нанизывание бус, перебирание различных круп и 

семян. 

Умелыми пальцы становятся не сразу. Игры и упражнения, пальчиковые разминки, 

проводимые систематически в детском саду и дома с самого раннего детства, помогают 

детям уверенно держать карандаш и ручку, самостоятельно заплетать косички и шнуровать 

ботинки, строить из мелких деталей конструктора, лепить из глины и пластилина, мастерить 

подарки своим близким, принося им и себе радость. Если будут развиваться пальцы рук, то у 

детей будут развиваться мышление и речь,  следовательно не возникнут проблемы в 

процессе обучения в школе. 

Таким образом, мелкая моторика – это совокупность скоординированных действий 

нервной, мышечной и костной систем, часто,  в сочетании со зрительной и слуховой 

системами, в выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук и ног. Как 

видно, мелкая моторика начинает развиваться с первых дней жизни ребенка   и 

продолжает  развиваться на протяжении многих лет. От простых хватательных движений к 

тонким точным движениям. В старшем дошкольном возрасте развивается 

противопоставление большого пальца остальным. В результате к концу старшего 

дошкольного возраста  ребенок впервые может использовать обе руки скоординированным 



образом. С этого момента ребёнку доступны тонкие движения пальцев,  позволяющие 

овладеть речью и навыками письма,  на котором практически строится все 

дальнейшее  обучение. А письмо – это сложный координационный навык, требующий 

слаженной работы мелких мышц кисти, всей руки, правильной координации движений всего 

тела.  Поэтому целенаправленная и систематическая работа по развитию мелкой моторики у 

детей дошкольного возраста способствует формированию интеллектуальных способностей, 

речевой деятельности, а самое главное, сохранению психического и физического 

здоровья  ребенка. 

1.4.2. Планируемые результаты освоения детьми рабочей программы «Готовим 

пальчики к письму» 

Младшая группа 

Дети должны научиться: 

 выполнять движения кистями и пальцами рук по подражанию и образцу; 

 соотносить свои движения с речевым сопровождением взрослых (выполнить по 

просьбе взрослого 2—3 знакомые игры); 

 показывать по просьбе взрослого указательный или большой пальцы; 

 выделять отдельно каждый палец на своей руке по просьбе взрослого по подражанию 

(поиграй на пианино); 

 захватывать мелкие предметы щепотью и опускать их в сосуд; 

 проводить плавную непрерывную линию, не отрывая карандаша от бумаги. 

Средняя группа 

Дети должны научиться: 

 брать мелкие предметы указательным типом хватания; 

 выполнять знакомые движения руками и пальцами по подражанию, образцу, слову; 

 показывать по просьбе взрослого и называть указательный и большой пальцы, 

остальные показывать (мизинец, средний, безымянный); 

 проводить пальцем и карандашом плавную непрерывную линию от начала до конца 

дорожек разной ширины; 

 проводить прямые непрерывные линии до определенной точки слева направо, сверху 

вниз. 

Старшая группа 

Дети должны научиться: 

 застегивать и расстегивать пуговицы на своей одежде;  

 показывать по просьбе взрослого и называть все пальцы на обеих руках; 

 выполнять игровые упражнения с пальцами с речевым сопровождением; 

 проводить непрерывную плавную линию пальцем и карандашом между двумя 

ломаными линиями, повторяя изгиб; 

 проводить волнистые линии по контуру, не отрывая карандаша от бумаги; 

 обводить пальцем по контуру простые нарисованные предметы, следить за тем, чтобы 

линия была плавной;  

 штриховать простые предметы сверху вниз. 

Подготовительная группа 

Дети должны научиться: 

 застегивать и расстегивать пуговицы;  

 владеть навыками шнуровки; 

 штриховать простые предметы в разном направлении;  

 обводить предметы по контуру карандашом плавным непрерывным движением; 

 ориентироваться на листе бумаги, правильно располагать рисунок на листе; 

 ориентироваться в тетради в клетку, обводить клетки, считать их, проводить 

горизонтальные и вертикальные линии; 

 раскрашивать сюжетный рисунок разными карандашами, не выходя за контур. 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 
 

Обязательная часть 
Пояснительная записка 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 

областях:  

1) социально-коммуникативного,  

2) познавательного,  

3) речевого,  

4) художественно-эстетического,  

5) физического развития.  

Учитывается использование вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. Используются 

образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития 

обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания 

образовательной программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а 

также организации образовательной среды, в том числе развивающей предметно 

пространственной, представленные в комплексных и парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР. 

 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями Республики Карелия, городом Сортавала, 

педагогическим коллективом ДОУ. Организация образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, следует общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования 

обучающихся с ТНР и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в 

соответствии с этими принципами, принято во внимание неравномерность психофизического 

развития, особенности речевого развития обучающихся с ТНР, значительные 

индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в 

которой проживают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО для 

обучающихся с ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 



 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 

другими детьми; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: 

 формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира и 

людей; 

 воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

 обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся ("хочу - не хочу", "могу - не могу", "нравится - не 

нравится"). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся 

речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать 

отношениям обучающихся к окружающим педагогическим работником и детям 

положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические 

работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и 

вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение с 

другими детьми: парное или в малых группах (два-три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками педагогические работники уточняют представления обучающихся 

о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их обучающихся 

различать предметы по цвету (противопоставление по принципу "такой - не такой", выбор 

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

контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят 

цвет предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные 

моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их 

помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым 



процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность 

всего педагогического процесса. Педагогические работники обучают обучающихся 

использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, 

выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во 

время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью 

в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 

воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" должны стать родители (законные представители) 

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

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми среднего дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о 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. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 

(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, 

прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, 

организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

с другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по 

активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" включается в совместную образовательную деятельность педагогических 

работников и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в 

групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 

отношения, поэтому социальная сфера "ребенок среди сверстников" становится предметом 

особого внимания педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника с 

детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 



Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду 

(вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая 

ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и 

невербальные). 

В образовательный процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" 

желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех 

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми старшего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

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

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

другими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

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

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

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

деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и 

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

способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у 

обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды 

и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. 

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

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

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

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

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

группы и родителям (законным представителям). 



Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

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

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным 

образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

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

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах 

быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

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

улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. 

У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 

интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические 

работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 

какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а 

также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 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: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает: 

развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного 

и сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Познавательное развитие" по следующим разделам:  

 конструктивные игры и конструирование; 



 представления о себе и об окружающем природном мире; 

 элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по 

звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с ТНР 

в процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

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

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

случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, 

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

Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к 

взаимодействию со педагогическим работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое 

из частей. С помощью этих игр педагогический работник обучает обучающихся простейшим 

обобщениям на основе установления сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся 

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

самостоятельно ("Что будем делать сначала?", "Что будем делать потом?"). 

Основное содержание образовательной деятельности 

 с детьми среднего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает 

повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного 

и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать 

причинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

 конструирование; 

 развитие представлений о себе и окружающем мире; 

 элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у обучающихся 

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

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

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

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

рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 



Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со педагогическим 

работником литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми старшего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления 

причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 

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

образовательной области "Познавательное развитие" в этот период обеспечивает развитие у 

обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

 конструирование; 

 развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

 формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

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

на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

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

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 



Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми младшего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем дошкольном 

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

элементарных коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого 

развития характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в 

возрасте, когда у здоровых обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, 

решение задач образовательной области "Речевое развитие" соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с доступными 

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

вербальными, развитие потребности во взаимодействии с педагогическим работником и 

другими детьми в доступной речевой активности, стимулирование развития лексической 

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

различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к речи 

окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к 

речи педагогического работника, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. 

Педагогический работник вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое 

взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка 

неречевой и речевой негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует любые 

попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые 

ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со педагогическим 

работником и с другими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического 

работника и обучающихся осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, 

подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются 

ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с 

половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное руководство 

предметно-игровой и речевой деятельностью с активным использованием педагогическим 

работником показа действий и их называния, окрашенного интонацией, жестами, 

мимическими проявлениями с последующим самостоятельным проигрыванием детьми с 

незначительной словесной и жестовой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в 

процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у 

них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования 

представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении 

педагогических работников и обучающихся во всех ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, 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 педагогическим работником и другими 

детьми в игре, используя различные средства коммуникации. 

 

 

 



Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми среднего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом 

общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной 

речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся 

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

делать элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной 

речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. 

Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, 

используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную 

речевую активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные 

умения взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми старшего дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего 

выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно 

детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 



обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", обращая внимание 

обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

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

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

читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

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

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми младшего дошкольного возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, 

живописи). Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-эстетическое 

развитие", позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

 изобразительное творчество; 

 музыка. 

Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" созданы условия для 

изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со 

педагогическим работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности 

обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развития 

обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем 

деятельность обучающихся. 

Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 



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

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

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические 

работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр художественными 

промыслами. 

Основное содержание образовательной деятельности 

 с детьми среднего дошкольного возраста. 

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

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

эстетическое развитие" педагогические работники создают соответствующую возрасту 

обучающихся, особенностям развития их моторики и речи среду для детского 

художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

представлено разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области "Художественно-эстетическое развитие" являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с 

ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в среднем 

дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся формируются 

образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая 

основа движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях 

создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности 

обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о 

материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, 

развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия 

для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со 

педагогическим работником). 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, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

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

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

дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). 

Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние 

природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. 

При необходимости в этих занятиях 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. 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

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

может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

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

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

жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

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

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

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает 

косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 

рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

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

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

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

культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

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

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

музыкального руководителя и воспитателей. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 



 становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 

вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 

закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию 

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

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и 

другое); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

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

побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

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

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

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

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми младшего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, 

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

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

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

здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

 физическая культура; 

 представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области "Физическое 

развитие" проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного 

процесса в области "Физическое развитие" должны стать родители (законные представители) 

обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 



В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

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

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 

процедур); в совместной деятельности обучающихся с педагогическим работником по 

формированию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на 

музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с 

воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений); в играх и 

упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и 

упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются 

естественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным 

сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с 

детьми с ТНР. 

В логике построения "Программы" образовательная область "Физическое развитие" 

являтся интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

обучающихся. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

среднего дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области "Физическое развитие" по 

следующим разделам: 

 физическая культура; 

 представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители (законные представители), а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к 

физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое развитие" 

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

двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

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

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

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

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 



части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные 

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

спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, 

остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся 

обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

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

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

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

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

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

здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

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

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

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

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

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях 

(законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 

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

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

представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно 

осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности 

их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью "Социально-

коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представления об опасных и 

безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 

случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, 

как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

 



2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся с ТНР, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов. 

 

Методы коррекционной логопедической работы 

 

1. Наглядные методы: 

 непосредственное наблюдение и его разновидности; 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам); 

2. Словесные методы: 

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, чистоговорок, скороговорок; 

 пересказ; 

 обобщающая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал 

3. Практические методы: 

 дидактические игры и упражнения; 

 игры-драматизации и инсценировки; 

 хороводные игры и элементы логоритмики. 

 

Средства коррекции и развития речи детей с ТНР 

 

 общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре и др.) 

 культурная языковая среда (дома и в детском саду); 

 обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетико-

фонематической стороны речи, занятия по обучению грамоте, занятия по развитию 

лексико-грамматического строя и связной речи, чтение художественной литературы); 

 художественная литература, читаемая помимо занятий дома и в детском саду; 

 изобразительное искусство, музыка, театр; 

 занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ. 

 

Основные средства и способы организации коррекционно- логопедической работы 

воспитателя: 
 

 артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой); 
 пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в день; 

 корригирующая гимнастика для профилактики нарушений стопы: выполняется 

ежедневно после сна; 
 индивидуальные занятия воспитателя по заданию учителя-логопеда, закрепляющие 

звукопроизношение. 

 

 

Формы и приемы организации образовательного коррекционного процесса  

в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Совместная образовательная 

деятельность учителя-логопеда с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непосредственно Образовательная 



образовательная 

логопедическая 

деятельность 

логопедическая 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

1.Подгрупповая НОД 

2. Индивидуальная 

НОД 

3. Дидактические 

игры 

4. Настольно-

печатные игры 

5. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихотворений 

6. Речевые задания и 

упражнения 

7. Работа по 

нормализации 

звукопроизношения, 

обучению пересказу, 

составлению 

описательного 

рассказа 

1. Пальчиковые игры 

и упражнения 

2. Мимические, 

логоритмические 

артикуляционные 

дыхательные 

гимнастики 

3. Речевые 

дидактические игры 

4. Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

учителя-логопеда) 

5. Праздники, 

развлечения 

1. Сюжетно-ролевые 

игры 

2. Дидактические 

игры 

3. Настольно-

печатные игры 

4. Словотворчество 

5. Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

 

1. .Выполнение 

рекомендаций 

учителя-логопеда по 

исправлению 

нарушений в речевом 

развитии 

2. Речевые игры 

3. Беседы 

4. Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

5. Заучивание 

скороговорок, 

потешек, 

чистоговорок, 

стихотворений 

6.Игры-драматизации 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формы  Диалогическая речь: 

 Беседа после чтения, 

 Игра-драматизация, 

 Дидактическая игра, 

 Реализация проектов, 

 Режиссерская игра. 

Монологическая речь: 

 различные виды рассказывания, 

 декламирование. 

Методы  словесные, 

 наглядные, 

 игровые, 

 практические 

Средства   общение взрослых и детей, 

 культурная языковая среда, 

 художественная литература,  

 изобразительное искусство, музыка, театр, 

 обучение родной речи на занятиях,  

 занятия по другим образовательным областям; 

 

 ИКТ, 

 технические средства, 

 учебные пособия, 

 предметы, 



 модели, 

 макеты. 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная  деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная деятельность 

 Чтение 
 Беседа о прочитанном 
 Игра-драматизация 
 Показ настольного театра 

 Разучивание стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 
 Создание коллекций 
 Игра 
 

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на 

прогулке) 

 Словесная игра на 

прогулке 

 Наблюдение на прогулке 

 Труд 

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Беседа после чтения 

 экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, 

потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность 

 Разновозрастное общение 

 Создание коллекций 

 

 Сюжетно-ролевая игра 
 Подвижная игра с текстом 
 Игровое общение 

 Все виды самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 
 Хороводная игра с пением 
 Игра-драматизация 
 Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка 

 Дидактическая игра 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формы Коллективные: 

 НОД; 

 Экскурсии; 

 Наблюдения; 

 Беседы; 

 Целевые прогулки; 

 Игры; 

 Труд 

 

Индивидуальные: 

 Наблюдения, 



 Опыты, 

 Беседы, 

 Игры, 

 Труд (дошкольный возраст) 

 Самообслуживание (младший возраст) 

 

Групповые: 

 Наблюдения, 

 Опыты, 

 Беседы, 

 Игры, 

 Труд (самообслуживание). 

Методы Словесные, наглядные, практические, игровые 

Средства   Музыка; 

 Художественная  литература 

 Изобразительное искусство; 

 Видео и аудио-тека; 

 Природа; 

 Предметы и явления окружающего мира. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Формы Музыкальная деятельность  
 Индивидуальные - музицирование, дидактическая игра, песенное, 

танцевальное творчество, 
музыкально-ритмические движения, 

 Групповые - занятия, музыкальный 
спектакль, театрализованная игра, беседа, слушание, пение, 
музыкально-ритмические, экскурсия. 

 
Изобразительная деятельность  
 индивидуальная - дидактические игры, самостоятельно изобразительная 

деятельность;  
 групповая - занятие, экскурсия, творческая мастерская, беседа, 

праздник, досуг, восприятие художественных произведений и 
произведений искусства  

Методы Музыкальная деятельность 

 словесные,  

 музыкальные,  

 наглядные, 

 практические,  

 самостоятельные, 

 поощрение,  

 порицание, 

 проектирование. 
Изобразительная деятельность  

 словесные,  

 музыкальные,  

 наглядные,  

 практические,  

 поисковые,  



 самостоятельные,  

 поощрение,  

 порицание,  

 поисково-исследовательские, 

 проектирование. 

Средства  Музыкальная деятельность 

 ИКТ,  

 наглядность,  

 пособия,  

 атрибуты, 

 костюмы к театрализованной и концертной деятельности, 

 произведения искусства,  

 декорации, 

 музыкальные инструменты, 

 нетрадиционные музыкальные 

инструменты, 

  народные музыкальные инструменты. 
Изобразительная деятельность  

 ИКТ,  

 наглядность, 

 пособия,  

 макеты,  

 изобразительные материалы, 

 произведения искусства, 

 предметы. 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная  деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 Занятия (рисование, 

аппликация, 

художественное 

конструирование, лепка) 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

 Экспериментирование, 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

 Наблюдение 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

 Игровое упражнение, 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка 

 Обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности 

и др.) 

 Создание коллекций. 

 Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

 Украшение личных 

предметов 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Рассматривание 

эстетически  

 привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства. 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность. 

 Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 



 Тематические досуги 

 Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

 Совместное пение 

 Импровизация. 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка, распевка 

 Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

 

моментов 

 Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

 Концерт-импровизация на 

прогулке 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы   Познавательные эвристические беседы 

  Чтение художественной литературы  

 Изобразительная и конструктивная деятельность  

 Экспериментирование и опыты  

 Музыка 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные) 

 Наблюдения  

 Трудовая деятельность  

 Праздники и развлечения  

 Индивидуальные беседы. 

Методы  Методы, повышающие познавательную активность: 

 Элементарный анализ 

 Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

 Группировка и классификация 

 Моделирование и конструирование 

 Ответы на вопросы детей 

 Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы. 

 

Методы, вызывающие эмоциональную активность: 

 Воображаемая ситуация 

 Придумывание сказок 

 Игры-драматизации 

 Сюрпризные моменты и элементы новизны 



 Юмор и шутка 

 Сочетание разнообразных средств на одном занятии. 

 

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

 Прием предложения и обучения способу связи разных видов 

деятельности 

 Перспективное планирование 

 Перспектива, направленная на последующую деятельность  

 Беседа. 
 
Методы коррекции и уточнения детских представлений: 

 Повторение 

 Наблюдение 

 Экспериментирование 

 Создание проблемных ситуаций 

 Беседа. 

  

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная  деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач,  

 Экспериментирование. 

 Проблемная ситуация 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность. 

 Дежурство 

 Экскурсия 

 Коллективное обобщающее 

занятие 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 

 Создание 

сооветствующей 

предметно-развивающей 

среды. 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра.  

 



Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы   Физкультурные занятия 

 Занятия по плаванию 

 Закаливающие процедуры, 

 Утренняя гимнастика 

 Коррегирующая гимнастика 

 Гимнастика пробуждения 

 Подвижные игры, физкультминутки 

 Физкультурные упражнения на прогулке 

 Спортивные игры, развлечения, праздники, соревнования 

 Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

 Музыкальные занятия 

Методы Наглядные методы: 

 Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) 

 Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

 Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя). 

 

Словесные методы: 

 Объяснения, пояснения, указания 

 Подача команд, распоряжений, сигналов 

 Вопросы к детям 

 Образный сюжетный рассказ, беседа 

 Словесная инструкция. 

 

Практические  методы: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме.  

Средства   Двигательная активность, занятия физкультурой, 

 Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода), 

 Психологические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная  деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 Игровая беседа с элементами  

движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

 Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

 Двигательная активность 

в течение дня  

 Игра 



взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование 

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания  

 Проектная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование 

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания  

 Проектная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

2.3.Особенности взаимодействия педагогических работников с детьми ТНР  

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

следующие аспекты образовательной среды: 

 характер взаимодействия с педагогическим работником; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

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

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

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

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 

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

компетентный партнер. 

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

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

какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

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

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

участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 



6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в 

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

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

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

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

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

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

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию 

у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания 

взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно 

направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда в ДОУ или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия 

между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, 

имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом.  

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

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

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 



руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

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

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения 

к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.  



В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов 

не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей 

развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных 

симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные 

правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с 

ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые 

игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в 

новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, 

которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование 

речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности 

во всех образовательных областях.  

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

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами.  

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 



регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя при этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее 

вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно сложным.  

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже 

элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. 

Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться 

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать 

в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, 

включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В 

определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными 

знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со сверстниками. 

Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот 

период.  

 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому  

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, 

как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих 

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку 

при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого 

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 

чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе 

понимания речи, собственно речевого общения.  

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 



проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания.  

Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является 

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР 

воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в 

движениях и действиях, умел действовать согласованно.  

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он 

стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения.  

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку 

с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, 

коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для 

формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, 

проявлял двигательную активность.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не 

наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 

интересов и потребностей других людей.  

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он 

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает 

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. 

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости 

взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности.    

 

 



2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям 

(законным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, 

чтобы обеспечить непрерывность коррекционно восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогают изготавливать пособия для 

работы в ДОУ и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-

психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР: 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым 

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОУ с родителями (законными 

представителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 

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

адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

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

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

Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

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

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 



 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье 

и детском коллективе. 

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, 

группы в социальных сетях). 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) включает: 

 организацию преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

 повышение уровня родительской компетентности; 

 гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

Задача учителя-логопеда – помочь родителям осознать свою роль в процессе развития 

ребенка, вооружить определенными методами и приемами преодоления речевого нарушения, 

наполнить конкретным содержанием домашние задания с детьми по усвоению и 

закреплению полученных знаний. 

В начале учебного года по результатам проведенной стартовой психолого-

педагогической и логопедической диагностики с родителями логопед проводит 

индивидуальные консультации, на которых в деликатной форме родителям разъясняет 

речевой диагноз ребенка; дает подробные рекомендации о том, к кому из специалистов 

необходимо обратиться дополнительно. 

В индивидуальных беседах с родителями учитель-логопед раскрывает структуру 

дефекта и намечает пути наиболее быстрого его устранения. Родителям рассказывается об 

особенностях речевого нарушения именно их ребенка, как нужно с ним заниматься и на что 

следует в первую очередь обращать внимание. 

Проводимая индивидуальная работа с родителями позволяет установить более тесный 

контакт с родителями, выявить потребности родителей в коррекционно-педагогических 

знаниях; проблемы, которые их волнуют. После каждого диагностического занятия родители 

приглашаются на индивидуальные беседы для ознакомления с результатами, получают 

советы, необходимые практические рекомендации. 

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты  привлекают 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно в 

письменной форме в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации 



домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, 

зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. 

Речевую активность детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать. 

Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его 

познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в собственных силах 

и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии. 

Для детей логопедической группы родители должны стремиться создавать такие 

ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их 

жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной 

группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители 

должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации. 

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее 

знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной 

группы родителей нацеливают логопед и педагоги группы на своих консультативных 

приемах, в материалах на стенде «Для вас, родители» и в папках «Логопед советует», 

«Рекомендации родителям по итогам учебных занятий». Задания подобраны в соответствии с 

изучаемыми в группе лексическими темами и требованиями программы.  

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания. Полезные для родителей материалы 

включены и в книгу «Если ребенок плохо говорит» автор Наталья Петрова. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Совместные 

(зам.директора, 

логопед, 

воспитатели): 

 

• заключение 

договоров 

• встречи 

• знакомство  

• анкетирование  

• памятки для 

родителей 

• родительские 

собрания 

Логопеда: 

 

• информационные папки 

• индивидуальные и 

групповые консультации 

• родительские собрания, 

• открытые занятия 

• создание памяток, буклетов 

• индивидуальные тетради с 

заданиями 

 

 

Воспитателей: 

• индивидуальные 

консультации  

• папки-передвижки, 

родительский уголок 

• родительские собрания 

• открытые занятия, открытая 

деятельность детей на 

собрании 

• участие родителей в 

подготовке и проведении 

праздников, развлечений. 

• выставки детского 

творчества, конкурсы 

Основные формы взаимодействия 
 

Психолога: 

• родительские собрания 

• мастер-классы 

• семинары 

• семинары-практикумы 

• консультации 

• информационные стенды 

• памятки 

• информационные листовки 

• газеты 

• журналы 

 



2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

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

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся 

с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

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. 

 



2.5.1. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР: 

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. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 

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

физического развития проводится предварительная беседа с родителям (законным 

представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 

только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 

степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно 

воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять 

устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и 

интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: "Моя семья", 

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

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

полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

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

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов 

с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, 

животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их 

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по 

смыслу словом. 



Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

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

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. 

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

на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 

заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом 

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

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

части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

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

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический 

материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 

картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и 

без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в 

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

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

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

слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 

знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 

ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 

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

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

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



характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических 

процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 

направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного 

языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. В 

рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

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

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

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

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для 

обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью; вторая схема - для 

обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для 

обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных 

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой 

фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР. 

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

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям 

этого возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о 

выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания 

этим детям своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких 

обучающихся и проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в 

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

предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для 

родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также 

обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. 

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения 

с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных 

представителей) основным приемам по стимулированию довербального, начального 

вербального развития ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, направленной 

на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация процессов 

кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает 

необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного 

аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в 

общении с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и 

способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, 



акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение 

локализовать звук в пространстве. 

 

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

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 

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

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

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы 

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей (законных представителей), близких 

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

музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения 

из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: 

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

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

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

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

результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 

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

названий 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 звуко-буквенного анализа и 

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

и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", 

"рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

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

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

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

значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное 

значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). 

Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; 

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

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

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

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

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

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

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

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

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

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. 

1.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). 

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

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. 

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей 

работы: 



 овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности 

(от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического 

работника и наглядную помощь;  

 учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными 

ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи.  

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

 пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

 грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

 использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

 соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

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

 свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

 адаптироваться к различным условиям общения; 

 преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

2.5.2.Механизм адаптации Программы  

 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает  

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В 

течение дня в группе предусмотрен определенный баланс различных видов  деятельности. 

Продолжительность образовательной деятельности составляет 20-25-30 минут. 

Образовательный процесс определяется учебным планом, режимом учебных занятий 

перспективными планами в соответствии с тематическим планированием лексических 

тем, режимом дня. Организационными формами работы являются подгрупповая 

образовательная деятельность с воспитанниками, а также индивидуальная коррекционная 

образовательная деятельность. Индивидуальная  коррекционная образовательная 

деятельность не менее 2-х раз в неделю. 

В середине образовательной деятельности организуется физминутка. Перерывы 

между образовательной деятельностью по образовательным областям составляю не менее 

10 минут. В середине учебного года (в январе) для воспитанников организуются 

каникулы. На основании вышеперечисленных требований для компенсирующей группы 

составлен режим образовательной деятельности по комплексно-тематическому 

планированию на учебный год. 

 

 



Взаимодействие воспитателей и специалистов в организации коррекционной работы 

Планирование и организация четкой, скоординированной работы учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога и воспитателей группы осуществляется в следующих направлениях: 

1) коррекционно-воспитательное; 

2) общеобразовательное. 

Воспитатель совместно со специалистами участвует в исправлении у детей речевых 

нарушений, а также связанных с ними внеречевых познавательных психических 

процессов. Воспитатели знают характер этих нарушений и владеют основными приемами 

коррекционного воздействия для исправления некоторых из них. В логопедической 

группе коррекционное направление работы является ведущим, а общеобразовательное – 

подчиненным. 

У многих детей с ТНР есть отклонения и в других компонентах языковой системы: 

дети испытывают лексические затруднения, имеют характерные грамматические и 

фонематические ошибки, что отражается в связной речи и сказывается на ее качестве. Для 

многих детей характерна недостаточная сформированность внимания, памяти, словесно-

логического мышления, пальцевой и артикуляционной моторики. В связи с этим 

основными задачами в работе учителя-логопеда и воспитателей в преодолении речевых 

нарушений являются всесторонняя коррекция не только речи, но и тесно связанных с нею 

неречевых процессов и формирование личности ребенка в целом. Совместная 

коррекционно-логопедическая работа воспитателя и учителя-логопеда в ДОУ 

осуществляется следующим образом: 

• учитель-логопед формирует у детей первичные речевые навыки; 

• воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 

Деятельность учителя-логопеда направлена на: 

• изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных 

особенностей детей; определение основных направлений и содержания 

коррекционно-логопедической работы с каждым ребенком. 

• формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности 

речи; работа над просодической стороной речи. 

• коррекцию звукопроизношения. 

• совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза. 

• устранение недостатков слоговой структуры слова. 

• обучение грамоте. 

• отработку новых лексико-грамматических категорий. 

• развитие связной речи и речевого общения. 

• предупреждение нарушений письма и чтения. 

• развитие психических функций. 

В деятельность воспитателя логопедической группы входит: 

• учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение недели. 

• пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе всех режимных моментов. 

• систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов. 

• включение отработанных грамматических конструкций в ситуации естественного 

общения детей. 



• формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов; 

знакомство с художественной литературой; работа над пересказом и составлением 

всех видов рассказывания). 

• закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком по заданию 

учителя-логопеда. 

• развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения 

в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале. 

• развитие мелкой моторики и конструктивного праксиса. 

• развитие игровой и театрализованной деятельности. 

• развитие пространственных, временных и элементарных математических 

представлений. 

Перед началом коррекционно-логопедических занятий учитель-логопед проводит 

диагностическое обследование детей. Учитель-логопед вместе с воспитателем 

осуществляет целенаправленное наблюдение за детьми в разных видах деятельности, 

выявляет структуру речевого нарушения, особенности поведения, личностные 

характеристики детей.  

После обследования проводится организационное родительское собрание, на 

котором дается логопедическая и психолого-педагогическая характеристика детей, 

объясняются необходимость комплексного лечебно-оздоровительного и педагогического 

воздействия на них, объясняется содержание и этапность коррекционно-развивающей 

логопедической работы. 

Основные требования к организации логопедических занятий с детьми, имеющими 

речевые нарушения: 

• занятия отражают основные задачи коррекционно-педагогического воздействия на 

речь и личность ребенка; 

• занятия проводятся по схеме: последовательно, поэтапно; с учетом основных 

дидактических принципов, индивидуальных особенностей; с опорой на 

сознательность и активность детей; с использованием дидактических пособий, 

наглядных средств обучения; 

• занятия согласовываются с требованиями образовательной программы; 

• на занятиях происходит тренировка правильной речи; 

• занятия поддерживают у ребенка хорошее настроение, бодрость, уверенность в 

своих силах; 

• на занятиях с такими детьми постоянно присутствуют образцы правильной речи 

самого логопеда, успешно занимающихся детей;  

• занятия проводятся на фоне доброжелательного отношения окружающих к ребенку 

с речевыми нарушениями и правильного его воспитания. 

Для занятий дети компенсирующей группы делятся на 2 подгруппы:  

1) по возрастам (при комплектовании группы детьми 2-х возрастов);  

2) по результатам комплексного обследования детей в начале учебного года (при 

комплектовании детьми одного возраста). 

Учитель-логопед проводит подгрупповые коррекционно-логопедические занятия в 

утренние часы 3 раза в неделю. Кроме того в группе ежедневно проводятся 

индивидуальные занятия: 2-3 индивидуальных занятия с каждым ребенком, посещающим 

группу (в зависимости от сложности речевого дефекта). 



Воспитатель проводит ежедневные занятия со всеми детьми группы по подгруппам. 

На подгрупповых занятиях, предусмотренных образовательной программой, у детей 

закрепляются навыки пользования самостоятельной речью.  

Учитель-логопед и воспитатель, каждый на своих занятиях, решают следующие 

коррекционно-логопедические задачи: 

• воспитание усидчивости, внимания, подражательности; 

• обучение детей выполнению правил игры (формирование механизмов 

произвольной регуляции); 

• формирование плавности, длительности выдоха; мягкой голосоподачи; ощущение 

расслабления мышц конечностей, шеи, туловища, лица; 

• обучение детей элементам логопедической ритмики; 

• коррекция нарушений звукопроизношения; развитие лексико-грамматической 

стороны речи, фонематических процессов. 

На коррекционно-логопедических занятиях используются дидактические игры, игры 

с пением, элементы игр-драматизаций, подвижные игры с правилами. На индивидуальном 

занятии воспитатель реализует индивидуальный план, разработанный учителем-

логопедом специально для каждого ребенка, который обычно включает в себя: 

• упражнения на развитие артикуляционного аппарата; 

• упражнения на развитие мелкой моторики пальцев рук; 

• упражнения на автоматизацию и дифференциацию поставленных логопедом 

звуков, и контроль за ними; 

• работа над речевым дыханием, плавностью и длительностью выдоха; 

• лексико-грамматические задания и упражнения на развитие связной речи; 

• совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Основные средства и способы организации коррекционно-логопедической работы 

воспитателя: 

• артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой); 

• пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в 

день; 

• корригирующая гимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы 

выполняется ежедневно после сна; 

• индивидуальные занятия воспитателя по заданию учителя-логопеда, закрепляющие 

звукопроизношение. 

Содержание данных занятий определено индивидуальным планом коррекционно-

логопедической работы: 

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

г) повторение лексико-грамматических упражнений. 

Отличительной особенностью подгрупповых занятий в логопедической группе 

является то, что кроме образовательных и воспитательных задач перед воспитателем стоят 

и специальные коррекционно-логопедические задачи, непосредственно связанные с темой 

каждого занятия. 

Лексическая тема, которую отрабатывает на своих занятиях логопед, находит 

продолжение на занятиях воспитателя и при организации в группе разнообразной 



деятельности детей вне занятий. В начале учебного года учитель-логопед составляет 

календарно-тематический план коррекционно-логопедической работы, который 

обязательно согласовывается с воспитателем. Лексические темы подбираются и 

сочетаются таким образом, чтобы материал, усвоенный при изучении одних тем, 

обобщался и расширялся при изучении других. Либо они согласуются таким образом, 

чтобы пройденный материал повторялся, закреплялся в следующей теме. 

Продолжительность индивидуального речевого занятия воспитателя с ребенком, 

имеющим нарушения в речевом развитии 10-15 минут. 

Успех коррекционно-воспитательной работы в логопедической группе определяется 

строгой, продуманной системой, суть которой заключается в логопедизации всего 

образовательного процесса, всей жизни и деятельности детей. Особая значимость этой 

работы в том, что она представляет возможность широкой практики свободного речевого 

общения детей и закрепления речевых навыков в повседневной жизни и разных видах 

деятельности детей.  

 

Роль других специалистов в коррекционно-образовательном процессе 

1. Медицинский персонал ДОУ: 

• участвует в выяснении анамнеза ребенка; 

• дает родителям направление на консультацию и лечение у медицинских 

специалистов; 

• контролирует своевременность прохождения назначенного лечения или 

профилактических мероприятий. 

2. Инструктор по физической культуре: 

• работает над развитием мелкой и общей моторики детей; 

• формирует правильное дыхание; 

• проводит коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или 

расслаблять мышечный аппарат; 

• развивает у дошкольников координацию движений. 

3. Музыкальный руководитель: 

• развивает у детей музыкальный и речевой слух; 

• обеспечивает развитие способности принимать ритмическую сторону музыки, 

движений, речи; 

• формирует правильное фразовое дыхание; 

• развивает силу и тембр голоса и т.д. 

4.Педагог-психолог: 

• развивает познавательные и психические процессы (восприятие, внимание, память, 

мышление и воображение); 

• развивает эмоционально-волевую сферу. 

• обучает положительному взаимоотношению и принятию других; 

• создает благоприятную атмосферу и максимальное взаимодействие в группе. 

 

Функции персонала ДОУ в организации коррекционно-развивающей работы 

1. Учитель-логопед: 

• обеспечение гибкого, щадящего режима. 

• обогащение словарного запаса, формирование лексико-грамматического строя 

речи. 



• формирование звукопроизношения с использованием оздоровительных 

технологий.  

• гимнастика артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, для глаз. 

• самомассаж языка, лица; физкультминутки, упражнения на релаксацию. 

• работа с воспитателями и родителями. 

 

2. Воспитатель: 

• обеспечение гибкого оздоровительного режима. 

• наблюдение за динамикой развития детей. 

• поддержка задач коррекционно-логопедической работы под руководством учителя-

логопеда. 

• использование оздоровительных технологий. 

• работа с родителями. 

 

3. Медицинский персонал: 

• вакцинация, витаминизация, медикаментозная помощь. 

• лечебно-профилактические мероприятия. 

• закаливание. 

• формирование двигательного режима. 

 

4. Инструктор по физической культуре: 

• коррекция нарушений осанки, положения стоп, комбинированных дефектов. 

• формирование двигательного режима. 

 

5. Педагог-психолог: 

• сопровождение адаптационного периода 

• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы 

• целенаправленное формирование высших психических функций 

• формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности и поведении 

• формирование умения общаться, развитие коммуникативных навыков 

• формирование положительной мотивации к обучению. 

 

Основные формы взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ: 

1. Индивидуальные, групповые, тематические консультации по вопросам 

обучения и воспитания детей с речевыми нарушениями в группе и ДОУ. 

2. Разработка и внедрение совместных календарно-тематических планов 

коррекционно – развивающей работы с детьми с ТНР. 

 

 

 

 



2.5.3.Специальные  образовательные программы и методы. Специальные методические пособия и дидактические материалы. 

 

В процессе сопровождения детей с нарушениями в развитии используются коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности специалистов. 

 

Для коррекции речевых нарушений 

 

Формы работы Задачи работы Коррекционно-развивающие программы и методические пособия, 

дидактические материалы 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда и воспитателя 

Коррекционное 

логопедическое 

занятие 

1) расширение пассивного словаря, 

развитие импрессивной речи в 

процессе восприятия и 

дифференциации грамматических 

форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических 

конструкций 

2) формирование предметного, 

предикативного и адъективного 

словаря экспрессивной речи 

3) формирование грамматических 

стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной 

речи 

4) формирование синтаксической 

структуры предложения 

5) формирование связной речи 

6) развитие фонематического слуха: 

знакомство со звуками, звуковой 

анализ состава слова (старший 

возраст) 

7) обучение грамоте: знакомство с 

буквами, звуко-буквенный анализ 

Коррекционно-развивающие программы:  

1. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 

третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО/ под  

редакцией Н.В. Нищевой. 

2. Программа коррекционного воспитания и обучения детей с общим 

недоразвитием речи (с 5 до 6 лет), (с 6 до 7 лет)», разработанная 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

Методические пособия:  

Е.А. Пожиленко Волшебный мир звуков и слов, Москва,2001г 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Конспекты логопедических занятий в 

детском саду для детей 3-4 лет с ОНР.  

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Конспекты логопедических занятий в 

детском саду для детей 4-5 лет с ОНР.  

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 1. 

Мир растений  

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 2. 

Мир животных  

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 3. 

Мир человека.  

В.В.Коноваленко, С.В. Коноваленко Фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе для детей с ОНР, I-II-III периоды, Москва, 2001г 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Фронтальные логопедические занятия 



слова (подготовительный возраст) 

 

в подготовительной группе для детей с ФФН, I-II-III периоды, Москва, 2007г 

О.С.Гомзяк Конспекты занятий по развитию связной речи в 

подготовительной к школе группе + картинный материал, Москва, 2007г 

Т.А.Ткаченко Формирование и развитие связной речи + картинный 

материал, СПб, 1999г 

О.С.Гомзяк Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий в 

подготовительной к школе группе, I-II-III периоды обучения, Москва,2007г 

Н.М. Миронова Развиваем фонематическое восприятие. Планы-конспекты 

занятий с детьми старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями 

+ альбомы упражнений 2 шт., Москва,2014 

Лексические темы по развитию речи дошкольников (средняя, старшая, 

подготовительная группы)/ под ред. И.В.Козиной, Москва,2014г 

 

Дидактические материалы: 

Комплект наглядных пособий «Обучение связной речи детей 4-5 лет». 

Картинно-графические планы рассказов, 2015 

Мёдов В.М. Готовимся писать: рабочая тетрадь для занятий с детьми 3-4 лет, 

2015. 

Мёдов В.М. Осваиваем грамоту: рабочая тетрадь для занятий с детьми 3-4 

лет, 2015  

Мёдов В.М. Говорим правильно: рабочая тетрадь для занятий с детьми 3-4 

лет, 2015 

Мёдов В.М. Готовимся писать: рабочая тетрадь для занятий с детьми 4-5 лет, 

2015  

Мёдов В.М. Осваиваем грамоту: рабочая тетрадь для занятий с детьми 4-5 

лет, 2015 

Мёдов В.М. Говорим правильно: рабочая тетрадь для занятий с детьми 4-5 

лет, 2015 

З.Е.Агранович Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников, СПб, 2004г 

З.Е.Агранович Сборник домашних заданий для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР, СПб, 2002г 

Е.М.Косинова Грамматические тетради №1,2,3,4, Москва,2012г 

Н.Е.Ильякова Логопедические тренинги по формированию связной речи у 



детей с ОНР 5-6 лет: от глаголов к предложениям, от прилагательных к 

рассказам-описаниям. Москва,2004г 

Т.А.Куликовская Дидактический материал по лексическим темам, 

СПб,2014г 

Развивающие игры: 

«Делим слова на слоги» (закрепление навыков слогового анализа слова, 

знакомство с ударением в словах, развитие памяти, внимания, мышления) 

«Продолжи слова» (закрепление навыков чтения, расширение словарного 

запаса) 

«Свойства предметов», «Большой, маленький, средний», «Слова наоборот» 

«Цвет, форма, размер» (развитие логического мышления, зрительно 

восприятия, внимания) 

«По дорожке слов» (развитие связной речи, внимания, памяти, 

фонематического слуха) 

«Слоги, слова, фигуры» (тренировка внимания, знакомство с составом слова, 

ударением, формой предметов) 

Из серии «Готов ли ты к школе?»: «Окружающий мир (предметы)», 

«Развитие речи», «Обучение грамоте» 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа учителя-

логопеда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) коррекция нарушений 

фонетической стороны речи 

2) коррекция нарушений слоговой 

структуры слова 

3) формирование сенсорно-

перцептивного уровня восприятия (в 

работе с детьми, страдающими 

дизартрией) 

4) нормализация мышечного тонуса 

мимической и артикуляционной 

мускулатуры путём проведения 

дифференцированного 

логопедического массажа (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, с 

учетом локализации поражения, 

характера и распределения 

Коррекционно-развивающие программы:  

1. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 

третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО/ под  

редакцией Н.В. Нищевой. 

2. Программа коррекционного воспитания и обучения детей с общим 

недоразвитием речи (с 5 до 6 лет), (с 6 до 7 лет)», разработанная 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

 

Методические пособия: 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения. 

Е.А.Левчук Музыка звуков. Автоматизация и дифференциация звуков в 

стихах, пословицах, поговорках, загадках, рассказах и былинах. 

Т.В.Туманова Исправление звукопроизношения у детей: дидактический 



 

 

нарушений мышечного тонуса) 

 

материал 

Н.В.Дурова Фонематика: как научить детей слышать и правильно 

произносить звуки 

З.Е.Агранович Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей 

Г.В.Дедюхина, Л.Д.Могучая, Т.А.Яньшина Логопедический массаж и 

лечебная физкультура с детьми 3-5 лет, страдающими ДЦП. 

Дидактические материалы: 

Н.С.Четверушкина Слоговая структура слова. Система коррекционных 

упражнений для детей 5-7 лет 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко Коррекция произношения звуков Н,Т,Д. 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко Коррекция произношения звука Й 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко Дидактический материал по коррекции 

произношения звуков Г,ГЬ,К,КЬ,Х,ХЬ 

Л.А.Комарова Альбом дошкольника. Автоматизация звука в игровых 

упражнениях: Звуки Л; Ч Щ; Ц; С; Ш; Р; РЬ; ЛЬ; Ж. 

Л.Н.Смирнова Мы учим звуки. Коррекционно-развивающие упражнения для 

детей с речевой недостаточностью 

Артикуляционная 

гимнастика 

Коррекция нарушений движений 

артикуляционного аппарата, 

дыхательной и голосовой функций. 

Коррекционно-развивающие программы:  

1. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 

третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО/ под  

редакцией Н.В. Нищевой. 

2. Программа коррекционного воспитания и обучения детей с общим 

недоразвитием речи (с 5 до 6 лет), (с 6 до 7 лет)», разработанная 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

Н.В.Нищева Весёлая артикуляционная гимнастика 

Н.В.Нищева Весёлая дыхательная гимнастика 

Т.С.Овчинникова Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в 

детском саду 

Т.А.Куликовская Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках 



Пальчиковая 

гимнастика 

Формирование кинестетической и 

кинетической основы движений в 

процессе развития ручной моторики 

Коррекционно-развивающие программы:  

1. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 

третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО/ под  

редакцией Н.В. Нищевой. 

2. Программа коррекционного воспитания и обучения детей с общим 

недоразвитием речи (с 5 до 6 лет), (с 6 до 7 лет)», разработанная 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

Великая книга о пальчиках и звуках. 

Расскажи стихи руками. По мотивам английского фольклора. Пер. В.Егорова 

 

Для психологической коррекции 

 

Направления коррекционно-

развивающей работы 

Авторские программы Дополнительные программы, в том числе, парциальные, учебно-

методические пособия, технологии 

Коррекция недостатков 

эмоционально-волевой сферы 

Задачи: 

1) познакомить детей с 

основными эмоциями: 

радость, грусть, злость, 

страх, удивление, 

спокойствие, стыд, вина; 

2) развивать способности 

понимать, осознавать, 

выражать свои чувства, 

эмоциональное состояние, 

переживания другого 

человека на символическом 

и вербальном уровне; 

3) корректировать 

психоэмоциональное 

С.В.Крюкова «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» 

Ю.Е.Веприцкая «Мир 

эмоций» 

1. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программа эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: Практическое пособие. – М.: Генезис, 2006  

2. Хухлаева О.В. «Тропинка к своему Я». Как сохранить психологическое 

здоровье дошкольников. – М.: Генезис, 2017 

3. Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет: 

разработка занятий, диагностический и дидактический материал. / Авт. 

сост. Ю.Е. Веприцкая. – Волгоград: Учитель, 2011 

4. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольников 4―6 лет: Пособие для практических работников 

детских садов / Автор-составитель И. А. Пазухина ― СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2008  

5. Чистякова М.И. Психогимнастика, м, 1995 

6. Помощь психолога детям с задержкой психического развития: учебное 

пособие/И.И. Мамайчук, М.Н. Ильина. – СПб.: Эко-Вектор, 2017 

7. Е.А. Алябьева Психогимнастика в детском саду. Методические 

материалы в помощь психологам и педагогам. М, 2005 



состояние; 

 

8. Эмоции. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 

миром - «маленький Гений – Пресс) 

9. Наши чувства и эмоции. Демонстрационный материал для занятия в 

группах детских садов и индивидуально - Игра «Забавы в 

картинках»,2012 

10. Картотека: «Пиктограммы эмоций» 

Дидактические пособия: 

 Дидактическая игра «Театр настроений 

 Дидактическая игра «Подбери эмоцию» 

 Карточки «Пиктограммы эмоций» 

 Демонстрационный материал «Эмоции» 

 Демонстрационный материал «Наши чувства и эмоции» 

Формирование произвольной 

регуляции поведения 

Задача: развитие навыков 

саморегуляции 

И.Л.Арцишевская 

Программа 

коррекционных занятий с 

гиперактивными детьми. 

Ю.Е. Веприцкая Развитие 

произвольного внимания 

детей 5-6 лет. 

1. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском 

саду. М.: Книголюб, 2011. 

 

 

2. Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет: 

разработка занятий, диагностический и дидактический материал. / Авт. 

сост. Ю.Е. Веприцкая. – Волгоград: Учитель, 2011 

Развитие межличностных 

отношений, коммуникации 

Задачи: 

1) способствовать освоению 

позитивных форм поведения, 

отношения к себе и 

окружающим; 

2) формировать позиции 

партнёрских 

взаимоотношений детей друг с 

другом через игровую 

деятельность; 

3) формировать уважительное 

отношение и чувство 

С.В.Крюкова, 

Н.П.Слободняк «Давайте 

жить дружно!» 

1. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программа эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: Практическое пособие. – М.: Генезис, 2006 

2. Арцишевская И.Л Учусь дружить! Тренинг коммуникативных навыков у 

дошкольников. – М.: ООО «Национальный книжный центр», 2016  

3. Хухлаева О. В. Лесенка радости – М.: 1998 

4. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. Психологические 

игры, упражнения, сказки. — М.: Генезис, 2006 

5. А.Г. Широкова. Школа общения для дошкольников, Ростов-на-Дону, 

Феникс, 2012 

6. Дубинина Л.А. Коммуникативная компетентность дошкольников: 

Сборник игр и упражнений. – М. Книголюб, 2006 

 

Дидактические пособия: 



принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и 

взрослых в детском саду; 

4) развивать эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание. 

 Дидактическая игра «Что такое хорошо, а, что такое плохо?» 

 

 



2.5.4.Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития 

 

Коррекция речевых нарушений 

 

Коррекционная работа с детьми с нарушениями речи осуществляется на занятиях 

(подгрупповых и индивидуальных). В логопедической группе для фронтальных занятий 

дети делятся на подгруппы по возрастам при комплектовании группы компенсирующей 

направленности детьми 2-х возрастов. В условиях комплектования группы детьми одного 

возраста дети делятся на подгруппы по результатам комплексного обследования детей в 

начале учебного года. При объединении детей в подгруппы учитывается однородность 

структуры речевого нарушения и прежде всего уровня речевого развития, а также 

психологических и характерологических особенностей детей, что позволяет реализовывать 

принцип дифференцированного подхода в коррекционно-развивающей работе. Вместе с тем 

возможно деление на подгруппы по принципу «смешения» — объединения детей с 

различными речевыми возможностями, уровнем речевого развития. 

Периодичность – 3 раза в неделю – подгрупповая, 2 -3 раза в неделю - индивидуальная. 

Занятия проводятся в отдельном, специально оборудованном кабинете логопеда.  

Для эффективной реализации коррекционной работы в распоряжении учителя-логопеда 

имеются следующие ресурсы: магнитная доска, фланелеграф, настенное зеркало (для 

индивидуальной и подгрупповой работы по постановке звуков речи), маленькие 

индивидуальные зеркала на каждого ребенка, детские стулья, рабочий стол, ноутбук,  шкафы 

для пособий и литературы. Кроме этого, кабинет оснащен дидактическим и учебным 

материалом, обеспечивающим возможность проведения эффективной логопедической 

работы.  

Индивидуальные занятия направлены на осуществлении коррекции индивидуальных 

речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, 

создающие определённые трудности в овладении программой.  

Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради для индивидуальных занятий. 

План логокоррекционной работы составляется логопедом на основе анализа речевой карты 

ребёнка с ОВЗ (сентябрь) и корректируется после промежуточного обследования (январь). В 

плане индивидуальной работы отражены направления коррекционной работы, которые 

позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой 

деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с нарушениями речи. Это 

позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно – ориентированный 

подход в обучении и воспитании. На основании индивидуального плана коррекционной 

работы логопед составляет планы индивидуальных занятий.  

При планировании индивидуальных занятий учитываются возраст ребёнка, структура 

речевого дефекта, его индивидуально-личностные особенности.   

Основной целью индивидуальных занятий является подготовка детей к активной 

речевой деятельности на подгрупповых занятиях. На индивидуальных логопедических 

занятиях проводится работа по активизации и выработке дифференцированных движений 

органов артикуляционного аппарата; подготовке артикуляционной базы для усвоения 

отсутствующих звуков; постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 

первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. При отборе содержания 

занятий учитывается не только уровень речевого развития, но и форма речевого нарушения 



(моторная алалия, дизартрия, ринолалия) (Баль, Н. Н Логопедическая работа с детьми 

дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи : учеб.-метод, пособие для учителей - 

дефектологов дошк. учреждений / Н. Н. Баль, Н. В. Дроздова. — Минск: 2010).  

Существенной особенностью индивидуальных занятий является предваряющая 

отработка артикуляции звуков и первоначальное их различение до изучения на фронтальных 

логопедических занятиях. Подлежащий изучению и отработке фонетический материал 

распределяется по периодам обучения в соответствии с программой.  

Содержание индивидуальных занятий:   

 нормализация артикуляционной моторики;  

 нормализация голоса;  

 нормализация речевого дыхания;  

 нормализация просодики;  

 развитие мелкой моторики;  

 уточнение произношения и постановка звуков;  

 автоматизация уточненных или поставленных звуков;  

 дифференциация поставленных звуков в произношении с оппозиционными фонемами;  

 развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков звукового анализа 

и синтеза как органичная составляющая процесса нормализации звуковой стороны 

речи;  

 уточнение, обогащение, активизация лексического запаса, совершенствование 

грамматического строя и развитие связной речи в процессе работы по коррекции 

звукопроизношения;  

 развитие и коррекция неречевых психических процессов (восприятия, внимания, 

памяти, мышления).  

Индивидуальный план коррекционной работы составляется на основе диагностики на 

каждого ребенка, посещающего логопедическую группу. 

Вся индивидуальная коррекционная работа делится условно на несколько этапов. 

 

I. Подготовительный этап 

Задача – тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе, а именно: 

 Вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

 Развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях; 

 Формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков; 

 В процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой 

гимнастики; 

 Укрепление физического здоровья (консультации врачей – узких специалистов, при 

необходимости медикаментозное лечение, массаж) 

 

II. Формирование произносительных умений и навыков 

Задачи: 

1) Устранение дефектного звукопроизношения; 



2) Развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и 

акустически; 

3) Формирование практических умений и навыков пользоваться исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

 

1. Постановка звуков 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально 

 

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки может 

проводиться как индивидуально, так и в подгруппе: 

а) С, З, Ш, Ж, СЬ, ЗЬ, ЛЬ автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в 

обратных и в последнюю очередь – в слогах со стечением согласных; 

б) Ц, Ч, Щ, Л – наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со 

стечением согласных; 

в) Р, РЬ можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно 

вырабатывать вибрацию. 

3. Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в 

той же последовательности. 

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 

закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации 

звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в подгруппы. 

 

4. Автоматизация звуков  в предложениях 

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные 

предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, 

стишки с данным словом. 

 

5. Дифференциация звуков: 

С-З, С-СЬ, С-Ц, С-Ш; 

Ж-З, Ж-Ш; 

Ч-СЬ, Ч-ТЬ, Ч-Щ; 

Щ-СЬ, Щ-ТЬ,  Щ-Ч, Щ-Ш; 

Р-Л, Р-РЬ, РЬ-ЛЬ, Р-Й, ЛЬ-Л. 

 

6. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, 

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде) 

 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления, на 

отобранном в произношении материале. 

V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков. 

 Лексические и грамматические упражнения; 



 Нормализация просодической стороны речи; 

 Обучение рассказыванию и пересказу. 

Для закрепления сформированных речевых навыков воспитатель проводит 

индивидуальные занятия по заданию учителя-логопеда 2 раза в неделю. 

 

Подгрупповые логопедические занятия проводятся в соответствии с перспективным 

планированием работы, которое строится по лексическим темам и направлено на изучение 

определенных звуков.  

Подгрупповые занятия в зависимости от конкретных задач и этапов коррекции речи 

подразделяются на следующие типы: 

I. Занятия по формированию лексико-грамматических средств языка. 

Основными задачами этих занятий являются: 

 развитие понимания речи; 

 уточнение и расширение словарного запаса; 

 формирование обобщающих понятий; 

 формирование практических навыков словообразования и словоизменения 

 умение употреблять простые распространённые предложения и некоторые 

виды сложных синтаксических структур. 

II. Занятия по формированию фонетико-фонематической стороны речи. 

Основными задачами этих занятий являются: 

 формирование правильного произношения звуков 

 развитие фонематического слуха и восприятия 

 развитие навыков произнесения слов различной звуко-слоговой структуры 

 контроль над внятностью и выразительностью речи 

 подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа и синтеза. 

III. Занятия по развитию связной речи. 

Основной задачей этих занятий является обучение детей самостоятельному 

высказыванию. 

На основе сформированных навыков использования различных типов предложений у 

детей вырабатывается умение передавать впечатления об увиденном, о событиях 

окружающей действительности, в логической последовательности излагать 

содержание картин или их серий, составлять рассказ - описание. 

 

Подгрупповые занятия для детей с нарушениями речи ориентированы на развитие 

моторных навыков, дыхательной и голосовой функции, мимической мускулатуры, развитие 

артикуляционной моторики, массажа лица, формирование лексико–грамматических 

категорий языка, развитие связной речи, развитие фонетико-фонематических процессов. В 

основе планирования занятий с детьми с нарушениями речи лежат тематический и 

концентрический принципы. Тематический принцип организации познавательного и 

речевого материала занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а 

изучение окружающего ребенка предметного мира. 

 

Психологическая коррекция 

Цель коррекционно-развивающей работы - коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 



Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР включает в себя: 

 развитие высших психических функций; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных функций у детей с ТНР; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР. 

 развитие коммуникативных компетенций. 

По результатам психологической диагностики определяются основные направления 

коррекционно-развивающей работы на учебный год.  

 

№ 

п/п 

Направление работы Возраст детей Форма 

проведения 

Периодичность 

проведения 

1 Оказание психологической 

помощи детям с ТНР, 

имеющим трудности 

эмоционально-волевого и 

коммуникативного 

характера. 

от 3 до 7 лет 

 

Групповая 1 раз в неделю 

2 Оказание психологической 

помощи детям с ТНР в 

развитии познавательной 

сферы. 

от 3 до 7 лет 

 

Подгрупповая 1 раз в неделю 

 

Коррекционно-развивающее направление работы организуется с воспитанниками при 

согласии родителей (законных представителей). 

Комплектация групп и подгрупп осуществляется по рекомендациям ПМПК, 

продолжительность занятий зависит от возрастной категории. 

 

Возраст детей Количество детей 

в подгруппе 

Длительность занятий 

3 – 4 года 5 – 6 человек 15 минут 

4 – 5 лет 6 – 7 человек 20 минут 

5 – 6 лет 7 – 8 человек 25 минут 

6-7 лет 8-10 человек 30 минут 

 

Оказание психологической помощи детям с ТНР  

в развитии познавательной сферы 

Цель коррекционно-развивающей работы - коррекция недостатков познавательной  

сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создавать условия для максимальной коррекции познавательных нарушений, для 

развития сохранных функций;  



 повышать уровень общего развития, способствовать восполнению пробелов 

предшествующего развития и обучения;  

 формировать позитивную мотивацию к обучению; 

 развивать познавательные и психические процессы – восприятие, память, 

внимание, воображение. 

Форма организации коррекционной работы:  подгрупповые занятия. 

 

Основные этапы коррекции  

1-ый этап (сентябрь): первичное исследование особенностей познавательного 

развития детей. 

Анализ результатов позволяет разработать план коррекционно-развивающей работы с 

детьми, включающий в себя цели, задачи, планируемые результаты, календарно-

тематическое планирование и содержание коррекционно-развивающей работы. 

Основные направления: 

 развитие внимания, памяти и мышления, 

 коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений, 

 развитие мелкой моторики рук, 

 снятие психоэмоционального напряжения, 

 обогащение представлений ребёнка об окружающем мире. 

2-ой этап (октябрь – май): организация и проведение цикла подгрупповых 

коррекционно-развивающих занятий с детьми. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, в кабинете педагога-психолога.  

3–й этап (март, май): подведение итогов эффективности коррекционно–развивающей 

работы. Проведение заключительной диагностики познавательных процессов, а также 

составление прогноза относительно дальнейшего развития ребенка. Выявление недостатков 

и трудностей при реализации поставленных задач. 

Для достижения эффективных результатов необходимы регулярные и разнообразные 

занятия, которые приучают детей сосредоточенно работать в течение определенного 

времени. При этом их деятельность становится направленной и последовательной. 

Эффективность усвоения навыков зависит от возможности переноса их в повседневную 

жизнь. Поэтому коррекционная работа осуществляется в тесном контакте с логопедом, 

воспитателем и семьей. 

 

Оказание психологической помощи детям с ТНР  

в коррекции и развитии эмоционально-волевой и коммуникативной сферы 

Цель: создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи: 

1. Развивать эмоциональную сферу, ввести ребенка в мир человеческих эмоций. 

2. Развивать коммуникативные умения, необходимые для успешного развития процесса 

общения. 

3. Развивать волевую сферу (произвольность, психические процессы, саморегуляцию)  

для успешного обучения в школе. 

4. Развивать личностную сферу, формировать адекватную самооценку, повышать 

уверенность в себе. 



Форма организации занятий – групповая.  

Занятия проводятся в музыкальном зале. Во время занятий дети сидят в кругу на 

стульчиках, для выполнения некоторых заданий работают за столами или свободно 

перемещаются по залу.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю в игровой форме. 

Курс развивающих занятий проводится по программе развития эмоционально - волевой 

сферы. Содержание и наполнение курса определяется психологическими особенностями 

каждого возраста детей. Независимо от содержания все занятия имеют единую структуру, 

которая определяется последовательностью этапов. 

Структура занятия: 

1. Установочный (организационный) этап. Необходим для сплочения группы, создания 

эмоционального настроя в группе, установления доверительных отношений между 

детьми и психологом. Занятия в группе начинаются с ритуалом приветствия и 

заканчиваются ритуалом прощания, чтобы привлечь внимание и интерес детей к 

занятию, настроить на активную работу и контакт друг с другом. 

2. Мотивационный этап. Сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий. 

Выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме. 

3. Практический (коррекционный) этап. Подача новой информации на основе 

имеющихся данных, отработка полученных навыков на практике. Используются 

беседы в круге, подвижные, речедвигательные, коммуникативные игры, рисование, 

творческие задания. 

4. Релаксационный этап. Снятие мышечных зажимов, развитие воображения, 

чувственного восприятия; снижения психоэмоционального напряжения, ощущения 

тревожности. Используются этюды, релаксационные упражнения, обучение приемам 

саморегуляции. 

5. Завершающий (рефлексивный) этап. Подведение итогов занятия. Работа всех детей 

оценивается положительно, с целью формирования желания и интереса к 

продолжению коррекционных занятий. 

В рамках осуществления коррекции эмоционально-волевой сферы педагог-психолог 

проводит индивидуальную работу, которая включает в себя входную (в начале года) и 

итоговую (в конце года) диагностику  эмоциональной, личностной и волевой сферы. Ее 

результаты могут быть использованы в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в 

составлении коррекционной программы и в консультировании родителей и педагогов. 

 

2.6. Программа воспитания 

 

Целевой раздел Программы воспитания 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания разработана с целью усиления воспитательной 

составляющей деятельности дошкольной образовательной организации, сохранения 

приоритета воспитательной работы в образовательном процессе детского сада. 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 



патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, 

основываясь на определении понятия «воспитание», сформулированным в Федеральном 

законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

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

ДОУ предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОУ должны лежать конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 

ценности российского общества. Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 

лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколении, единство народов 

России. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение 

в основных направлениях воспитательной работы ДОУ. 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

ДОУ определяет следующие приоритетные направления воспитательной работы: 

• Патриотическое направление воспитания 

• Социальное направление воспитания 

• Познавательное направление воспитания 

• Физическое и оздоровительное направление воспитания 



• Трудовое направление воспитания 

• Этико-эстетическое направление воспитания 

Они отражены в обязательной части Рабочей программы воспитания 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

При осуществлении воспитательной составляющей ДОУ руководствуется задачами 

дошкольного образования, определенными в Стандарте: 

 объединения воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

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

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

 

При разработке Рабочей программы воспитания и реализации воспитательной 

составляющей образовательного процесса в ДОУ коллектив детского сада учитывает 

основные компоненты воспитания: 

 содержательный или знаниевый компонент предусматривает развитие кругозора 

ребенка и системы знаний об окружающем мире, основных закономерностях 

взаимодействия с социумом и миром природы (о культуре народа, его традициях, 

народном творчестве; о природе родного края и страны и деятельности человека в 

природе; об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятниках; о символике 

родного города и страны (герб, гимн, флаг), о правилах взаимодействия человека и 

социума и т.д.) 

 эмоционально-побудительный компонент включает развитие эмоциональной сферы 

ребенка и воспитание эмоционально-положительного отношения к окружающем) 

миру (любви и чувства привязанности к родной семье и дому; интереса к жизни 

родного города и страны; гордости за достижения своей страны; уважения к культуре 

и традициям народа, к историческому прошлому; восхищения народным 

творчеством; любви к родной природе, к родному языку; уважения к человеку-

труженику и желания принимать посильное участие в труде) 

 деятельностный компонент предусматривает отражение знаний и эмоционально-

положительного отношения к окружающему миру в деятельности ребенка - игровой, 

трудовой, продуктивной, поисково-познавательной, проектной и других видах 

деятельности. 

Рабочая программа воспитания и организация воспитательной составляющей 

образовательного процесса рассматривает воспитание как неотъемлемую часть 



образовательного процесса в детском саду и предусматривает комплексный подход к 

решению воспитательных, обучающих и развивающих задач в педагогическом процессе. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Организации и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. 

 

Цели и задачи Программы воспитания  

Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие дошкольников с ТНР и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

 

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ТНР и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей 

(законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с 

ТНР; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год – 3 года, 3 года - 8 

лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 

 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

Задачи и направления воспитания для детей ТНР раннего возраста (1-3 л) 

 

Направление 

воспитания 

Задачи воспитания 



Патриотическое  Формировать привязанность к семье, близким, окружающему миру 

Социальное  Формировать понятие у ребенка что такое «хорошо» и «плохо» 

 Формировать позицию «Я» 

 Воспитывать доброжелательность, доброту, сочувствие у ребенка ТНР 

 Развивать общение и взаимодействие ребенка с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных средств общения 

Познавательное  Развивать интерес детей с ТНР к окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности 

Физическое и 

оздоровительное 

 Формировать у детей ТНР действия по самообслуживанию, культурно-

гигиенические навыки 

 Развивать интерес к физической активности 

 Формировать элементарные правила безопасности в быту, в ДОУ, на 

природе 

Трудовое  Формировать стремление поддерживать элементарный порядок в 

окружающей обстановке, помогать взрослому в доступных действиях 

 Развивать стремление к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности 

Этико-

эстетическое 

 Формировать интерес и желание заниматься продуктивными видами 

деятельности 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость к красоте. 

 

Задачи  и направления воспитания для детей ТНР дошкольного возраста (3-7 лет) 

 

Направление 

воспитания 

Задачи воспитания 

Патриотическое  Формировать первичные представления о малой родине и своей 

стране на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и 

национально- культурных традиций 

 Формировать привязанность к родному дому, семье и близким людям 

Социальное  Воспитывать моральные и нравственные качества ребенка, задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и поведение, 

уважение к различиям между людьми; 

 Формировать основы речевой культуры, умение слушать и слышать 

собеседника; 

 Развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел 

Познавательное  Развивать любознательность, наблюдательность, потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, активность, 

самостоятельность 

 Формировать первичную картину мира на основе традиций, 

ценностей российского общества 

Физическое и 

оздоровительное 

 Формировать у детей ТНР основные навыки личной и общественной 

гигиены 

 Развивать стремление соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе 

Трудовое  Воспитывать ценностное отношение к труду в семье и обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их деятельности 

 Воспитывать трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности 



Этико-

эстетическое 

 Формировать способность воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве. 

 Формировать стремление к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности 

  Развивать задатки художественно-эстетического вкуса 

 

Принципы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 

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

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 

Уклад ДОУ (воспитывающая среда, события ДОУ, общности, деятельность и 

культурные практики) 

Принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

В системе воспитания важную роль играет культурная среда – то пространство, в 

котором ребёнок получает возможность максимально реализовать свой личностный 

потенциал. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

детского сада, задающий культуру поведения сообществ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками детского сада). 

Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе 

устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного 

воспитания. 



 

Цель, смысл деятельности, миссия ДОУ 

Детский сад видит свою миссию в создании открытого образовательного 

пространства для реализации индивидуальных образовательных маршрутов, позитивной 

социализации воспитанников в формате адаптированной общеобразовательной 

программы, а также социальных проектов. 

Эффективность реализации данной миссии возможна только при эффективном 

взаимодействии всех участников образовательных отношений: ребенок-педагог-родитель. 

Основополагающим условием реализации миссии является философия ДОУ, 

рассматриваемая как система смыслов и ценностей, которые определяют 

жизнедеятельность организации в целом и поведение каждого его сотрудника. 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно- 

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии:  

 развитие личного субъективного мнения и личности  ребёнка в деятельности;  

 духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;  

 идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания;  

 амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфических 

детских  видов          деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, 

определенными Стандартом. 

 

Воспитывающая среда 

Воспитывающая  среда раскрывает ценности и смыслы заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. 

Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется 

воспитывающей средой. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются её насыщенность и 

структурированность.  

Можно выделить следующие характеристики воспитывающей среды:  

 социально-психологические (характер взаимодействия воспитателей и 

воспитанников, эмоциональная комфортность и безопасность);  

 педагогические (система ценностей, воспитательные традиции, адекватность 

содержания и технологий воспитания);  

 информационные (коммуникационные связи, источники информационного влияния).  

Воспитывающая среда строится по трём линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая её 

ценностями и смыслами; 

 «от совместности ребёнка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребёнка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 



 «от ребёнка»: воспитывающая среда, в которой ребёнок самостоятельно творит, живёт 

и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

При организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ учитываются 

следующие условия: 

 создание общей атмосферы безопасности, доброжелательности, принятия каждого 

ребёнка, эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 поддержка добрых групповых традиций «Утренний круг», «Вечерний круг», 

поздравление в группе каждого ребёнка ко дню рождения по единому ритуалу; 

 учёт настроения и пожеланий детей при планировании жизни в течение дня; 

 привлечение детей к обустройству группы; обеспечение условий (свободное место, 

материалы) для разнообразной содержательной самостоятельной деятельности детей, 

как коллективной, так и индивидуальной; 

 реализация интересов и девочек, и мальчиков при планировании развивающей среды; 

 создание условий для интересного и приятного общения с более старшими и более 

младшими детьми в детском саду; 

 удовлетворение потребностей детей в творческом самовыражении: предоставление 

детям возможности выбора вида деятельности, сюжетов, материалов и средств 

воплощения художественного замысла; 

 вовлечение детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры; 

 высокое оценивание инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла; 

 организация выставок детского творчества, концертов; 

 создание условий для участия родителей в жизни детского сада: проведение выставок 

и фестивалей семейного творчества, концертов, спортивных семейных праздников, 

привлечение родителей к реализации образовательного проекта «Встречи с 

интересными людьми», к исследовательским и творческим семейным проектам. 

 

События ДОУ 

Событие – это форма совместной деятельности ребёнка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

быть понята, раскрыта и принята ребёнком 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.  

Воспитательное событие – это 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 ребёнка. Образовательный процесс в детском саду строится 



на основе комплексно-тематического принципа, приближенного к так называемому 

«событийному» принципу, что позволяет сделать жизнь детей в детском саду более 

интересной, а образовательный процесс – мотивированным. В основу реализации 

комплексно-тематического планирования положены следующие подходы: 

 яркое событие в природе, социальной жизни общества или праздник; 

 яркое событие в литературном художественном произведении; 

 яркие события, специально смоделированные воспитателем, путём внесения новых, 

необычных интересных предметов; 

 объект субкультуры дошкольников (элемент ценностей внутри возрастной группы). 

Примерные темы образовательных событий: 

 события, формирующие чувство гражданской принадлежности ребёнка (День России, 

День защитника Отечества); 

 явления нравственной жизни (Дни «спасибо», доброты, друзей); 

 явления окружающей природы (Дни воды, земли, птиц, животных); 

 мир искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра); 

 традиционные праздничные события семьи, общества и государства (Новый год, 

Праздник весны и труда, День матери); 

 наиболее важные профессии (Дни воспитателя, врача, почтальона, строителя). 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока даёт 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Перечень обязательных праздников в детском саду: 

Ранний возраст Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

«Осень» «Осень» «Осень» «Осень» «Осень» 

«Новый год» «Новый год» «Новый год» «Новый год» «Новый год» 

 «23 февраля» «23 февраля» «23 февраля» «23 февраля» 

«8 марта» «8 марта» «8 марта» «8 марта» «8 марта» 

   «День 

космонавтики» 

«День 

космонавтики» 

 «9 мая» «9 мая» «9 мая» «9 мая» 

 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы дано комплексно- 

тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание 

работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 

другими значимыми событиями. 



Задача воспитателя - наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества стремления к новым 

задачам и перспективам. 

 

Общности ДОУ 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребёнка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 

развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот 

путь, следуя по которому, ребёнок приобретает новые и новые свойства своей личности, 

черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому 

социальное становится индивидуальным. 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. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально родительских, профессиональных). 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

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

сада. Сами участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники: 

 являются примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

 поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

 содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

 воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за своё поведение.  

Воспитание детей в ДОУ предполагает высокий уровень профессионализма, 

заинтересованность в детях и готовность постоянно развиваться со стороны педагога. 



Профессионально-родительская общность включает сотрудников детского сада 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 ребёнка в семье и в детском саду. Зачастую поведение ребёнка сильно 

различается дома и в детском саду. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребёнка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, 

которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

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

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребёнка. 

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

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребёнком 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 ребёнка. 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 ребёнок 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 ребёнка 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 ребёнка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребёнка 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 ребёнка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. Организация жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным 

потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения педагогического работника в ДОУ направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия 

нормальной жизни и развития обучающихся. 

 

 



Деятельности и культурные практики в ДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ТНР, обозначенных в Стандарте. 

Организация образовательной деятельности в детском саду предполагает введение 

различных культурных практик. 

Культурные практики – это освоение личного жизненного опыта ребёнка, опыта 

общения и взаимодействия с разными людьми. Этот опыт может быть и позитивным, и 

негативным, формироваться обыденно и стихийно или при воздействии взрослого. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребёнком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение 

позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, 

помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, 

протеста, грубости.  От того, что именно будет практиковать ребёнок, зависит его характер, 

система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные 

виды деятельности и культурные практики: 

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

открывает ребёнку смысл и ценность человеческой деятельности, способы её 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребёнком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов 

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребёнка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

Выбор культурных практик воспитанниками старшей и подготовительной групп 

происходит ежедневно в начале утреннего круга, в зависимости от детских интересов и 

предпочтений. В первой половине дня предлагается выбор следующих культурных практик: 

центр изобразительной деятельности, центр математического развития, центр науки и 

естествознания, центр развития речи и основ грамотности, центр физической культуры. Для 

культурных практик первой половины дня определяется тема недели, при этом содержание 

практик ежедневно определяется детьми, воздействие педагога при этом носит 

ориентирующий характер. Во второй половине дня продолжается выбор культурных 

практик. 

Детская инициатива проявляется в том, что ребёнок сам выражает своё намерение и 

выбирает способы его реализации в ситуации, когда взрослый не ставит перед ним такой 

задачи. Инициативное действие требует от ребёнка целеустремлённости и доведения своего 

действия до конца. Для развития инициативы, как и для развития самостоятельности, 

необходимо, чтобы распорядок дня оставлял ребёнку место для выбора, реализации своих 

намерений и действий по собственному замыслу, а предметно-пространственная среда 

давала широкие возможности для рождения новых идей и экспериментирования. 
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Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ТНР. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

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

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

какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

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

формального сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР младенческого и 

раннего возраста (к 3 годам). 

 

Портрет ребенка с ТНР младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

"хорошо" и "плохо". 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны 

педагогических работников. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать. 

Стремящийся быть опрятным. Проявляющий 

интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в Организации, на 

природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 
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Стремящийся помогать педагогическому 

работнику в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста (к 8-ми годам). 

 

Портрет ребенка с ТНР дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим 

работником и другими детьми на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 



самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

Целевые ориентиры, реализуемые в части формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 Имеет общее представление об истории возникновения родного города. 

 Имеет представления о культуре родного народа и культуре народов, живущих в  

Карелии. 

 Имеет представления о достопримечательностях родного города (района). 

 Может рассказать о своём родном городе, знает государственную символику  родного 

города Сортавала. 

 Знает представителей растительного и животного мира Карельского края. 

 Знает и соблюдает культурные ценности своего и других народов. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её достижения, 

имеет представление о её географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

 Осознаёт нравственные ценности добра, долга, ответственности; владеет способами 

поведения, адекватными культурным ценностям народа. 

 

Анализ достижения детьми от 3 до 7 лет промежуточных результатов освоения 

программы воспитания проводится ежегодно по средствам педагогических наблюдений 

за воспитанием детей в сфере их личностного развития в рамках ВСОКО. Успешное 

воспитание воспитанников в сфере личностного развития, которое обеспечит реализацию 

планируемых результатов рабочей программы воспитания ДОУ, возможно в случае 

выполнения работы, направленной на достижение поставленной цели во  всех видах 

детской деятельности, осуществляющейся в ДОУ и в тесном сотрудничестве с  семьями 

воспитанников по вопросам воспитания, развития и образования детей. 

 

2.6.2 Содержательный раздел Программы воспитания 

 

Содержание Программы воспитания по направлениям 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР 

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

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

1) социально-коммуникативное развитие; 

2) познавательное развитие; 

3) речевое развитие; 

4) художественно-эстетическое развитие; 

5) физическое развитие. 
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В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе.  

 

Патриотическое направление воспитания 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, Карелии, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

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

родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе Карелии, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Основные направления воспитательной работы: 

 ознакомление обучающихся с ТНР с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

 организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ТНР к российским общенациональным традициям; 

 формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

 

Социальное направление воспитания 

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

воспитания. 

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

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. 



Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ТНР заключается 

в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ТНР представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ТНР в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

Основные направления воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры; 

 воспитывать у обучающихся с ТНР навыки поведения в обществе; 

 учить обучающихся с ТНР сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Познавательное направление воспитания 

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

Значимым для воспитания ребенка с ТНР является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 

источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с ТНР совместно с педагогическим 

работником; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного 

типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 



Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ТНР 

своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - 

"здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ТНР (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий 

для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

2) закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

3) укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

4) формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

5) организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

6) воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с ТНР 

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

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность 

культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка с ТНР в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ТНР культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

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

 формировать у ребенка с ТНР представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

 формировать у ребенка с ТНР привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ТНР, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

 



Трудовое направление воспитания 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ТНР видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ТНР. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с 

ЗПР, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

Направления воспитательной работы: 

 показать детям с ТНР необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям с ТНР самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ТНР 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - 

"культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с 

ОВЗ действительности; 

6) формирование у обучающихся с ТНР эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

Основные направления воспитательной работы: 

 учить обучающихся с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, считаться 

с их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в общительности, 



этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени 

и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, 

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

привести в порядок свою одежду. 

           Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ТНР ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка с ТНР. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ТНР с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ТНР, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОУ; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ТНР по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Описание реализации социокультурного контекста 

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

растёт и живёт. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания учитывает этнокультурные, конфессиональные 

и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов Программы 

воспитания. 

Учёт этнокультурных конфессиональных и региональных особенностей даёт детям 

дошкольного возраста первоначальные представления основ культуры Карелии на основе 

краеведения. Развивает у дошкольников интерес к малой родине, её культурно- 

историческим и природным особенностям. 

Ещё одним фактором, влияющим на эффективность воспитательной работы, является 

учёт национального состава воспитанников. 

Преобладающее большинство воспитанников детского сада по национальности – 

русские. Это создаёт благоприятные возможности для нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников, приобщения их к истокам русской народной культуры. А 



наличие в детском саду воспитанников других национальностей даёт возможность для 

организации работы по ознакомлению с культурой, традициями и обычаями других народов, 

воспитанию у дошкольников толерантности. С этой целью предусмотрены разные формы 

работы с детьми: 

 знакомство с детской литературой разных народов; 

 знакомство с играми и музыкальными произведениями разных народов; 

 знакомство с национальными костюмами разных народов; 

 фольклорные праздники; 

 экскурсии к памятным местам города; 

 конкурсы и выставки детского творчества, посвящённые знаменательным датам и 

прочие. 

Детский сад принимает участие в воспитательно значимых проектах и программах 

различных уровней. 

Муниципальные социально-значимые проекты и программы, в которых принимает 

участие детский сад: 

 городской конкурс «Красота из мусора»; 

 городской фестиваль детского творчества «Любимой мамочке»; 

 городская акция «Человек и животные»; 

 районный фестиваль «Виват, Пропаганда!» по пропаганде безопасности дорожного 

движения среди образовательных учреждений г. Сортавала 

 физкультурно-образовательный фестиваль «Дети России образованны и здоровы» 

(муниципальный этап); 

 городской песенный конкурс «Весна на клавишах Победы»; 

 городской конкурс чтецов «Пока память жива» 

 

Региональные социально-значимые проекты и программы: 

 конкурс рисунков «С чего начинается Родина?»; 

 конкурс чтецов «Педагоги читают детям»; 

 открытый театральный региональный фестиваль-конкурс «Давайте делать добро»; 

 конкурс детского творчества «Танцевальный калейдоскоп»; 

 физкультурно-образовательный фестиваль «Дети России образованны и здоровы» 

(региональный этап) 

 

Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Требования Стандарта успешно реализуется при комплексно-тематическом построении 

воспитательно-образовательного процесса. 

Комплексно-тематический подход в работе педагога основывается на принципе 

интеграции образовательных областей, всего содержания дошкольного образования; 

педагогических средств, методов и форм работы с детьми в специфических свойственных 

дошкольному детству деятельностях и формах активности. 

При отборе тем для работы педагогов в разных возрастных группах учтены: 

 события окружающего мира, происходящие в природе и в общественной жизни, 

понятные и привлекательные для детей данного возраста; 



 события, о которых дети узнают из литературных произведений, фольклора, 

мультипликационных и кинофильмов, вызывающие эмоциональный отклик и интерес 

воспитанников; 

 события и объекты окружающей действительности, стимулирующие развитие 

любознательности и познавательных интересов детей группы; 

 события, связанные с семьями воспитанников, традициями и бытом. 

Содержание Программы воспитания предполагает возможность её поэтапного освоения 

дошкольником, создание благоприятных условий для развития детей с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей и специфических особенностей каждого 

ребенка. 

Также особенностями ДОУ можно считать функционирование групп для детей раннего 

возраста и групп компенсирующей направленности для детей с ТНР. Уклад способствует 

формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОУ). 

 

Внешний имидж ДОУ 

ДОУ – это единственное дошкольное  учреждение в Сортавальском районе. ДОУ имеет 

узнаваемый образ на рынке образовательных услуг (официальный сайт, мессенджеры и пр.). 

Традиции, ритуалы, нормы этикета ДОУ. Основными традициями воспитания в 

образовательной организации являются следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые мероприятия, 

посвящённые социально значимым мероприятиям, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

 педагоги дошкольного учреждения ориентированы на формирование детских 

коллективов в рамках кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных взаимоотношений. 

В ДОУ ведется работа по использованию региональных, муниципальных программ и 

опыта работы педагогов ДОУ города Сортавала по знакомству детей с национально- 

культурными особенностями родного края, с историей, бытом и культурой малой родины.     

Работа по формированию духовно-нравственной культуры осуществляется в совместной 

деятельности педагогов и детей и в тесном взаимодействии с родителями. 

Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения регионального 

компонента даёт детям дошкольного возраста первоначальные представления основ 

региональной культуры на основе краеведения. Развивает у дошкольников интерес к малой 

родине, её культурно-историческим и природным особенностям. 

Традиционно обучающиеся, педагоги участвуют в образовательных проектах, акциях, 

конкурсах и пр. мероприятиях как на уровне ДОУ, так и на уровне Сортавальского района. 

Ежегодно в течение учебного года проводятся беседы, интерактивные игры, конкурсы, 

выставки, экскурсии, акции, тренировочные занятия и др.  

В рамках экологического воспитания в ДОУ ежегодно проводятся традиционная 

экологическая акция «Покормите птиц зимой» и др.  

В течение учебного года   проводятся   различные   тематические   недели/дни 

экологической   направленности: «Осень, осень в гости просим!», «Зимушка-зима!», «Весна - 

красна», «Здравствуй, лето!» и др.  



ДОУ участвует в традиционных ежегодных конкурсах городского и регионального 

уровней: «Бал цветов», «Человек и животные», «С чего начинается Родина?»,  «Любимой 

маме», «Спасибо за жизнь!»,  «Снежный городок Эколят», «Давайте делать добро», «Весна 

на клавишах Победы» и др. 

Большое внимание уделяется самостоятельной деятельности обучающихся. Её 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок, второй половины дня) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных обучающихся, организации дополнительных 

занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, 

например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д. 

 

Особые нормы этикета 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада ДОУ.  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. Особенности 

развивающей предметно-пространственной среды 

 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно- 

пространственная среда (РППС). При грамотном проектировании РППС в группе и других 



помещениях детского сада объекты предметной среды положительно воздействуют на 

эмоциональное состояние ребёнка, способствуют его психологической безопасности. 

Необходимым компонентом воспитания является и художественно-эстетическое оформление 

предметного пространства ДОУ самими детьми. Дети совместно с педагогами оформляют 

Центры активности в группе и предметно-пространственную среду ДОУ к значимым 

событиям и праздникам. Например, к Новому году, Дню Победы, Дню театра и другим 

событийным мероприятиям. Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, 

подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. Воспитательная ценность 

заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то предметы и затем применяют 

их в процессе различных видов деятельности. Таким образом, дошкольники осознают 

полезность своего труда.      

 

Социальное партнерство 

Потребность перехода дошкольного учреждения к сотрудничеству в работе с социумом 

обуславливается рядом причин: изменением образовательных ориентиров, личностным 

подходом в воспитании, расширение представлений человека о мире, возможность 

непосредственного приобщения к общечеловеческим ценностям. Коллектив нашего детского 

сада строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

 установление интересов каждого из партнёров; 

 совместное формирование целей и задач деятельности; 

 осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по решению 

проблем;  

 выработка чётких правил действий в процессе сотрудничества; 

 значимость социального партнёрства для каждой из сторон. 

Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами выступают: 

 открытость ДОУ; 

 установление доверительных и деловых контактов; 

 использование образовательного и творческого потенциала социума; 

 использование активных форм и методов общения. 

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребёнок, его интересы, забота о 

том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, 

профессиональным и безопасным. 

Сотрудничество с социумом помогает не только адаптироваться ребёнку в 

окружающей среде, но и расширить его представление о мире вне стен дома и детского сада, 

даёт возможность для организации исследовательской работы с детьми, развития духовно-

нравственных чувств. Одновременно этот процесс способствует росту профессионального 

мастерства специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус 

учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и 

тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребёнка. Что в конечном итоге ведёт 

к повышению качества дошкольного образования и социализации воспитанников. 

Участие детей в совместных мероприятиях (акциях, проектах, досуговых 

мероприятиях) с привлечением социальных партнёров делает их более открытыми, 

активными, способствует обогащению эмоционального мира ребёнка, активному развитию 

познавательного интереса, совершенствованию коммуникативных навыков и умений. 

Социальные партнёры МКДОУ Сортавальского МР РК ДС № 23:  



 МБДУ ДПО СМР РК «Информационно-методический центр»;  

 МУ «Центр досуга»;  

 МБОУ ДО СМР РК «Центр развития творчества детей и юношества»;  

 МБОУ СМР РК «Центр психолого-медико-социального сопровождения;  

 Сортавальская районная библиотека (детский отдел);  

 МБУК «Региональный музей Северного Приладожья»;  

 Культурно-выставочный зал им. Гоголева К.А.;  

 Музей Воинской славы;  

 Молодежный центр «Сердоболь»;  

 Детская поликлиника г. Сортавала;  

 Пожарно-спасательная часть №38;  

 Госавтоинспекция г. Сортавала и другие учреждения. 

В ДОУ организованы дополнительные бесплатные образовательные услуги по 

интересам детей при согласовании с родителями воспитанников:  

 «Веселые краски»,  

 «Играем в театр»,  

 «Танцевальная ритмика»,  

 «Ритмика для дошкольников»,  

 «Горница чудес»,  

 «Детское творчество,  

 «Паутинка»,  

 «Природа и дети»,  

 «Чудеса природы»,  

 «Занимательная экология»,  

 «Первые шаги к здоровью»,  

 «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хватаюсь и радуюсь».  

 

Воспитатели и педагоги-специалисты учитывают гендерную специфику развития детей 

при организации режимных моментов, в совместной деятельности с детьми. 

Формы организации деятельности воспитателя и воспитанников: 

 сюжетно-ролевые игры 

 беседы, викторины 

 смотры-конкурсы, выставки 

 тренинги общения 

 обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, презентаций 

 экскурсии 

 социальные, воспитательные акции 

 проекты 

 методы эстетического восприятия: 

 драматизация 

 культурный пример 



 побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, 

продуктивной художественной деятельности и художественному моделированию, 

пению, музицированию и др.)  

Методы поддержки эмоциональной активности:  

 игровые и воображаемые ситуации,  

 похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение),  

 придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д.  

 игры-драматизации.  

 сюрпризные моменты, забавы, фокусы.  

 элементы творчества и новизны.  

 юмор и шутка, коммуникативные методы  

 имитационный метод (метод подражания);  

 беседа;  

 соревновательный метод;  

 командно-соревновательный (бригадный) метод;  

 совместные или коллективные поручения;  

 метод интервьюирования;  

 метод коллективного творчества;  

 проектный метод; 

 «конвейерный» метод продуктивной деятельности (может выступать в качестве 

гендерного метода, при распределении частей, выполняемых только мальчиками или 

только девочками). 

В ДОУ функционирует 6 групп компенсирующей направленности для детей с тяжелым 

нарушением речи и задержкой психического развития, в группах общеразвивающей 

направленности есть дети с ТНР.  

В ДОУ созданы специальные условия для получения образования детьми с ТНР. К 

специальным условиям относятся:  

 адекватные способы общения взрослых с ребенком;  

 создание предметно-развивающей среды (дидактические пособия и материалы, 

игрушки);  

 материально-техническое оснащение (специальное пространство, специальное 

оборудование, спортивный инвентарь, стол, стульчики, видео и аудиоаппаратура и 

др.); 

 разработка ИОМ (по необходимости). 

 

ДОУ взаимодействует по вопросам коррекционной работы с внешними организациями, 

специализирующимися в области коррекционной педагогики, медицины.  

 

Перспективные технологии воспитательной деятельности  

В ДОУ создание оптимальных условий для физического развития детей дошкольного 

возраста являются перспективным направлением. Планируется продолжить традицию 

организации «Дня Здоровья», Детского физкультурно-образовательного фестиваля «Дети 

России образованны и здоровы», летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-



оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне»,  т.к. приобщение детей к здоровому 

образу жизни одна из задач в дошкольном образовании.  

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с 

ТНР в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения нашего учреждения.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится воспитательная работа. В 

основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  

    На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:  

 с семьями воспитанников;  

 с будущими родителями. 

Задачи:  

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система взаимодействия с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка;  

 обеспечение максимального участия родителей в воспитательно-образовательном 

процессе;  

 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 и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.  

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

воспитанников, воздействия на семейное воспитание используются как индивидуальные, 

так и коллективные формы работы. 

1. Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. Необходимо, 



как для выяснения особенностей семейного воспитания, гак и для установления 

контактов с родителями (законными представителями) воспитанников. 

2. Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной работы с 

родителями (законными представителями) воспитанников. Она чаще всего возникает 

непроизвольно, но может быть и заранее предусмотрена. 

3. Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика консультаций зависит от 

актуальных вопросов родителей (законных представителей), связанных с 

воспитанием их детей в сфере личностного развития. 

4. Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется 

программными задачами воспитания детей того или иного возраста в сфере их 

личностного развития. 

5. Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, праздники, 

конкурсы, викторины, игры. Эти формы дают возможность показать родителям 

(законным представителям) воспитанников работу ДОУ, методы обучения и 

воспитания детей, которые могут быть использованы и в семье. Такое проникновение 

в жизнь детского сада позволяет родителям (законным представителям) увидеть 

своего ребенка в детском коллективе. 

6. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте детского сада и на 

информационных стендах для родителей (законных представителей) хорошо 

зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) детей. Наглядная информация для родителей (законных 

представителей) воспитанников должна освещать следующие вопросы: воспитание 

детей в труде, в игре, средствами художественной литературы, роль примера 

родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений; знакомство детей с 

окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств и др. 

 

2.6.3. Организационный раздел Программы воспитания 

Описание условий реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ТНР. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 



психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо 

интегрированы с соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ. 

Уклад и ребенок с ТНР определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая 

определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах:  

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка,  

 соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье,  

 приоритета безопасности ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.  

 

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ТНР. События ДОУ 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 

продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих действий 

в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное 

мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные педагогическим работником 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спектакль, 

построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 

 создание творческих детско-педагогических проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, "Театр в детском саду" - показ спектакля для обучающихся из 

соседнем ДОУ). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогическому работнику создать тематический творческий проект в своей группе и 

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

 

Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС)  отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОУ и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспитания 

обучающихся с ТНР; 

 игрушки. 



ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком с ТНР. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОУ. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность общения, игры и совместной 

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

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

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

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

героев труда, представителей профессий). Результаты труда ребенка с ТНР могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ТНР возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Наполняемость ППС детского сада обеспечивает целостность воспитательного 

процесса в рамках реализации Программы воспитания: 

 художественная и методическая литература; 

 видео и аудиоматериалы; 

 наглядно-демонстрационный материал (картины, плакаты, тематические иллюстрации 

и т.п.); 

 демонстрационные технические средства (интерактивная доска, экран, телевизор, 

ноутбук, колонки и т.п.); 

 оборудование для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно- 

ролевых, театральных, дидактических игр); 

 оборудование для организации детской трудовой деятельности (самообслуживание, 

бытовой труд, ручной труд). 

    Материально-техническое оснащение ППС изменяется и дополняется в соответствии 

с возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы ДОУ на текущий 

учебный год. 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте 

означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, 

подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных 

качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое 

воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент 

приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню 

сформированности не соответствуют развитию других качеств. 

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда 



важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 

воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная 

вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние могут 

существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше субъективных 

факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их социальным 

опытом, отношением к воспитанию. 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты 

воспитательного процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от 

воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом 

строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает 

от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее 

воспитательное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса 

может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как: 

 постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

 создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками; 

 применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического 

процесса; 

 обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий 

для его эффективного протекания; 

 использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 

 установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не 

имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с 

помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других 

видов деятельности (познавательной, трудовой и др.). 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей. Основным признаком эффективного 

педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов ДОУ, направленная 

на развитие личности ребенка, социальное становление, гармонизацию взаимоотношений 

детей с окружающим социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений используется потенциал основных и 

дополнительных образовательных программ и включаются обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на: 

 формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

 формирование опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии 

с общепринятыми нравственными нормами; 

 приобщение к системе культурных ценностей; готовности к осознанному выбору 

профессии; 

 экологическую культуру, предполагающую ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 

 эстетическое отношение к окружающему миру; 

 потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 

активной жизненной позиции. 



Воспитательная деятельность педагогов включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка.   

 

Наименование 

должности 

(в соответствии со 

штатным расписанием) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Директор  управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

 создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

 формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов; 

 организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий; 

 регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

 контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества) 

Старший методист  проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ 

за учебный год; 

 планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на уч. 

год; 

 информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности; 

 наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности; 

 организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

 участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и 

т.д.; 

 организационно-методическое сопровождение 

воспитательной работы 

Воспитатель  

Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальный 

руководитель  

Учитель-логопед 

Тьютор 

 обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 
физической культурой; 

 формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей 

 в условиях современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 

 организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника; 
 воспитание здорового образа жизни; 

 внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса; 

 организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими структурами 

в рамках 

Педагог-психолог  оказание психолого-педагогической помощи; 



 осуществление социологических исследований обучающихся; 

 организация и проведение различных видов воспитательной 

работы; 

 организация и проведение различных видов воспитательной 

работы; 

Младший воспитатель  совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

 участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ТНР. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ЗПР; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям (законным 

представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических 

работников. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, являются: 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 



2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.7.Приоритетное направление деятельности – подготовка руки к письму 

2.7.1.Содержание образовательной деятельности по рабочей программе «Готовим 

пальчики к письму» 

 

Младшая группа 

Задачи обучения и воспитания 

 Развивать у детей ручную и мелкую моторику пальцев рук. Учить детей выполнять 

движения кистями и пальцами рук по подражанию действиям педагога с речевым 

сопровождением. Развивать у детей зрительно-двигательную координацию. 

 Формировать у детей навык правильной посадки за столом при выполнении графических 

упражнений. 

 Формировать у детей специфические навыки в действиях рук-захват щепотью мелких 

предметов. 

 Учить детей правильно использовать предметы для рисования и письма (мел, фломастеры, 

ручка, лист бумаги, доска). 

 Формировать у детей умения выполнять задания с мелкими предметами по подражанию 

действиям взрослого. 

 Формировать у детей умения проводить плавную непрерывную линию, не отрывая 

карандаша от бумаги. 

 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Учить детей выполнять движения кистями рук по подражанию с использованием 

соответствующих стихотворных текстов (надеть зеленые рукавички-«лягушата», 

руки сжать в кулаки, выполнять действия вверх-вниз: «Лягушата прыгают — 

кваква, ква-ква; лягушата смелые — квааа, квааа». 

Учить детей выделять указательный палец своей руки, пользоваться им при 

выполнении определенных действий, познакомить детей с названием этого пальца 

— указательный (игра «Курочка зовет цыплят — ко-ко-ко»). 

Учить детей действовать отдельно каждым пальцем своей руки по подражанию 

(«игра» на детском пианино). 

Учить детей захватывать щепотью сыпучие материалы (манная крупа, речной 

песок), высыпая в различные емкости (игра «Сварим кашку для куклы»). 

Учить детей захватывать предметы щепотью, раскладывая большие и мелкие 

предметы в прозрачный сосуд (опускать мелкие предметы, обращая внимание на 

захват щепотью). 

Учить детей выполнять движения кистями и пальцами рук, используя карандаш 

(катание ребристого карандаша между ладошек, по столу, вначале отдельно каждой 

рукой, а потом двумя руками одновременно, катание между подушечками 

большого пальца и остальных пальцев одной руки, попеременно каждой рукой). 

II 

Закрепить умения детей выполнять движения кистями рук по подражанию (игры 

«Молоточек — тук-тук», «Рыбка плывёт», «Поезд едет — ту-ту»). 

Развивать размашистые движения руки: учить детей стирать с доски тряпкой 

размашистыми движениями слева направо, сверху вниз (по подражанию, 



самостоятельно, по словесной инструкции). 

Учить детей выполнять движения кистями рук и пальцами по подражанию (игры 

«Зайчик», «Очки», «Пальчики поздоровались»), познакомить с большим пальцем, 

учить показывать его при назывании. 

Продолжать учить выполнять движения кистями рук по подражанию с 

использованием соответствующих стихотворных текстов (надеть на руки цветные 

рукавички и выполнять действия, изображая знакомых животных). 

Учить детей выполнять действия пальцами по подражанию действиям взрослого с 

речевым сопровождением. 

Учить детей брать в обе руки (захват ладонями) сыпучие материалы (чечевицу, 

горох, фасоль) и высыпать их в посуду (игра «Спрячем игрушку»). 

Учить детей выполнять движения пальцами обеих рук одновременно вначале по 

подражанию, а потом по словесной инструкции (игры с пальцами с речевым 

сопровождением), закреплять названия указательного и большого пальцев. 

III 

Продолжать формировать у детей размашистые движения рук: учить 

размашистыми движениями стирать тряпкой с доски в направлении сверху вниз, 

слева направо. 

Учить детей выполнять определенные движения кистями рук на бумаге: учить 

проводить прямые линии краской по большому листу бумаги (по подражанию, 

самостоятельно). 

Продолжать учить детей захватывать щепотью сыпучие материалы (перловая, 

манная крупа, речной песок), высыпая в различные емкости (игра «Сварим кашку 

для куклы»). 

Учить детей выполнять движения пальцами обеих рук одновременно вначале по 

подражанию, а потом по словесной инструкции (игры с речевым сопровождением), 

закреплять названия указательного и большого пальцев. 

Продолжать учить детей выполнять движения кистями и пальцами рук, используя 

карандаш, по подражанию (катание ребристого карандаша между ладошек, по 

столу вначале отдельно каждой рукой, а потом двумя руками одновременно, 

катание между подушечками большого пальца и остальных пальцев одной руки, 

попеременно каждой рукой). 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Формировать у детей специфические навыки в действиях рук - захват предметов (или 

сыпучих материалов) указательным типом хватания. 

 Продолжать развивать у детей зрительно-двигательную координацию. 

 Продолжать формировать у детей навык правильной посадки за столом при выполнении 

графических упражнений. 

 Формировать у детей умения выполнять задания с мелкими предметами по подражанию 

действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции. 

 Формировать у детей графические навыки. 

 Воспитывать у детей оценочное отношение к результату графических заданий и 

упражнений. 



 Учить детей выполнять действия кистями и пальцами рук по образцу и речевой 

инструкции. 

 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Учить детей нанизывать крупные бусы из разного материала на шнурок по образцу. 

Продолжать учить детей катать пальцами ребристый карандаш по столу 

одновременно двумя руками (по подражанию). 

Продолжать учить детей бросать мелкие предметы (горох, фасоль, орехи) в сосуд с 

широким горлышком, используя захват предметов щепотью. 

Учить детей захватывать сыпучие материалы указательным типом хватания 

(«Приготовим обед», «Опусти бусинки»). 

Учить детей проводить пальцами по дорожке на листе бумаги, от ее начала до 

конца (ширина дорожки от 2,5—2 до 1,5— 1 см). 

Учить детей проводить карандашом непрерывную линию от ее начала до конца 

дорожки (ширина дорожки от 2,5—2 до 1,5—1 см). 

II 

Учить детей выкладывать дорожки из мелких предметов (гороха, фасоли, семечек) 

по подражанию действиям взрослого, а затем по образцу («Грядки»). 

Продолжать проводить с детьми игры с пальцами с речевым сопровождением по 

подражанию и образцу (пальчиковая гимнастика). 

Учить детей выкладывать из мозаики дорожки, используя захват мозаики щепотью, 

чередуя мозаику по цвету, ориентируясь на образец («Дорожки для зайки», 

«Цыплята пойдут по дорожке к маме»). 

Продолжать учить детей проводить непрерывную линию по центру дорожки 

сначала пальцами, а затем карандашом от начала до конца (дорожки различной 

ширины), линия не должна быть прерывистой и выходить за края дорожки 

(«Дорожки для ежика (муравья)»). 

Учить детей проводить прямые линии по пунктирам до определенной точки сверху 

вниз, слева направо («Дождик», «Светит солнышко», «Заборчик»). 

III 

Учить детей захватывать сыпучие материалы указательным типом хватания 

(«Испечем блины»). 

Продолжать учить детей выполнять определенные действия пальцами с речевым 

сопровождением по подражанию (пальчиковая гимнастика). 

Продолжать учить детей выкладывать из мозаики простые предметы по образцу 

(«Цыпленок», «Морковка», «Зайчик»). 

Учить детей проводить карандашом по образцу прямые линии до определенной 

точки в направлении сверху вниз (развивать зрительно-двигательную 

координацию). 

Продолжать учить детей проводить прямые линии по пунктирным линиям в 

направлении сверху вниз. 

Учить детей проводить прямые линии до определенной точки самостоятельно в 

направлении слева направо (обращать особое внимание на непрерывность 

проведения линии). 

 

 

 



Старшая группа (5-6 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Продолжать учить детей застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки. 

 Учить детей составлять из частей целый предмет (пристегивать части тела животных, 

элементы предметов к основной части: к середине цветка лепестки, к веточкам листья и т. 

д.). 

 Формировать у детей умения выполнять шнуровку сверху вниз без перекрещивания 

шнурка (дождик, дорожка и т. д.) сначала в две дырочки, а затем увеличивать их число 

(действия по подражанию, по образцу). 

 Учить детей размазывать пальцами пластилин по дощечке, по картону. 

 Учить детей проводить непрерывную линию между двумя волнистыми линиями, повторяя 

изгибы (ширина между волнистыми линиями от 2,5 до 1,5 см). 

 Учить детей проводить непрерывные линии между двумя ломаными линиями, повторяя 

их изгиб. 

 Учить детей обводить по контуру простые предметы. 

 Учить детей проводить линию, не отрывая карандаша от бумаги (сначала пальцем, а затем 

карандашом). 

 Учить детей штриховать в одном направлении сверху вниз простые предметы (яблоко, 

груша, воздушный шар и т. д.). 

 Формировать у детей индивидуальные предпочтения при выборе цвета при 

раскрашивании контурных сюжетных рисунков цветными карандашами. 

 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Учить детей застегивать кнопки и пуговицы различной величины одного цвета. 

Учить детей выполнять знакомые ранее игры с пальцами по речевой инструкции. 

Учить детей размазывать пальцами пластилин по дощечке, по картону. 

Учить детей выкладывать горох, семечки на подготовленную дощечку с 

размазанным пластилином по контуру простого предмета (контур рисует 

педагог). 

Продолжать учить детей проводить непрерывные линии, не отрывая карандаша от 

бумаги, между двумя линиями по дорожке (ширина дорожки от 1 до 0,5 см). 

Учить детей проводить линию, не отрывая карандаша от листа бумаги по 

наклонной линии-образцу (дорожке). 

II 

Учить детей проводить прямую непрерывную линию между двумя волнистыми 

линиями. 

Учить детей составлять из частей целый предмет (пристегивать элементы 

предметов к основной части: к середине цветка лепестки, к веточкам листья и т. 

д.). 

Учить детей выполнять шнуровку сверху вниз без перекрещивания шнурка 

(дождик, дорожка и т. д.) сначала в две дырочки, а затем увеличивать их число 

(действия по подражанию, по образцу). 

Учить детей проводить непрерывную линию между двумя волнистыми линиями, 

повторяя изгибы (ширина между волнистыми линиями от 2,5 до 1,5 см). 

Учить детей проводить линию пальцем, затем карандашом самостоятельно по 



заданному образцу. 

Учить детей проводить непрерывные линии между двумя ломаными линиями, 

повторяя их изгиб (сначала проводить линии пальцем, а затем по образцу 

карандашом). 

Учить детей обводить по контуру простые предметы. 

III 

Продолжать учить выполнять шнуровку слева направо без перекрещивания 

шнурка (2 дырочки, 6 дырочек — дорожка для зайчика, лисички и т. д.). 

Продолжать проводить игры с пальчиками и речевым сопровождением. 

Продолжать учить выкладывать горох (фасоль, семечки) на пластилин по 

контуру, сделанному педагогом (рыбка, яблоко, цыпленок и т. д.). 

Учить проводить непрерывную линию карандашом по образцу. 

Учить проводить непрерывную линию по нарисованному контуру (пальцем, 

карандашом). 

Учить детей проводить линию, не отрывая пальца или карандаша от листа бумаги. 

Учить детей проводить волнистые линии по пунктиру, не отрывая карандаша от 

листа бумаги. 

Учить детей заштриховывать в одном направлении — сверху вниз — простые 

предметы (яблоко, груша, воздушный шар и т. д.). 

Учить детей раскрашивать контурные сюжетные рисунки цветными 

карандашами, не выходя за контур. 

Учить детей самостоятельно выбирать цвет при раскрашивании сюжетной 

картинки. 

 

Подготовительная группа (6-7-8 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Продолжать формировать умения детей пользоваться всеми видами застегивания и 

расстегивания (пуговицы, кнопки, крючки, шнуровка). 

 Продолжать учить детей штриховать простые предметы в разном направлении (слева 

направо, вверх-вниз). 

 Учить детей ориентироваться на листе бумаги, правильно располагать графические 

изображения на листе бумаги, ориентируясь на заданные линии. 

 Учить детей ориентироваться в тетради в клетку, обводить клетки, считать их, проводить 

горизонтальные и вертикальные линии. 

 Учить детей выполнять графические задания в коллективе сверстников, уметь начинать 

работать вместе с другими и заканчивать работу, ориентируясь на других. 

 Учить детей выполнять графические задания на листе бумаги по образцу. 

 Воспитывать у детей оценочное отношение к своим графическим работам и работам 

своих сверстников, сравнивая их с образцом. 

 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Продолжать учить детей выкладывать из мелкой мозаики или мелких плоских 

палочек различные предметы (по образцу, по словесной инструкции, по замыслу). 

Закреплять умения детей пользоваться всеми видами и приемами застегивания и 

расстегивания (пуговицы, кнопки, крючки, шнуровка). 



Учить детей выполнять штриховку прямыми линиями в разном направлении 

отдельных предметов (яблоко, груша, огурец, мяч). 

Учить детей проводить линию карандашом по «сложной» дорожке. 

Учить детей проводить линию, не выходя за пределы дорожки и не отрывая 

карандаша от бумаги. 

Учить детей копировать образец (рисовать рядом такую же картинку). 

Учить детей обводить по трафарету геометрические фигуры, несложные предметы 

и закрашивать их, не отрывая карандаша от бумаги. 

II 

Продолжать учить детей шнуровать, перекрещивая шнурки. 

Учить детей выполнять плетение из полосок бумаги (коврики, закладки и т. д.). 

Продолжать учить детей штриховать прямыми линиями в разном направлении 

сюжетные рисунки (направление линий показать стрелкой). 

Учить детей ориентироваться на листе бумаги в направлении стрелки. 

Продолжать учить детей обводить нарисованные предметы по контуру, не отрывая 

карандаша от бумаги (животные, птицы и т. д.). 

Учить детей обводить предметы по пунктирным линиям плавными непрерывными 

движениями. 

Учить детей обводить клубочки по пунктирным линиям от стрелки, показывающей 

направление обводки («Бабушкин клубочек»). 

Продолжать учить детей проводить плавные непрерывные линии от стрелки до 

конца пунктира. 

Учить детей дорисовывать половину предмета в целях получения целостного 

предметного изображения (елка, снеговик, бабочка). 

III 

Учить детей располагать графические изображения на листе бумаги, соотносить их 

с образцом. 

Знакомить детей с тетрадью в крупную клетку, учить обводить клетки, пропускать 

1, 2 клетки. 

Учить детей проводить прямые линии в две клетки (вертикальные, 

горизонтальные). 

Учить детей проводить чередование вертикальных и горизонтальных линий в 

тетради. 

Учить детей изображать орнамент в тетради в клетку. 

Учить детей копировать рисунок, соблюдая строчку, чередовать элементы 

(полоски, точки). 

Учить детей считать клетки, выполняя определенный орнамент. 

Учить детей проводить непрерывные линии по простым лабиринтам. 

2.7.2.Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы «Готовим 

пальчики к письму» 

Система работы по развитию мелкой моторики, как и любая другая, представляет 

собой единство цели, задач, методов, форм и средств работы. 

Методы и приемы, используются в работе самые разнообразные. Все они 

соответствуют следующим требованиям: 

• научная обоснованность; 

• соответствие поставленной задаче; 

• воспитывающий характер обучения; 



• соответствие принципам обучения; 

• соответствие специфике учебного материала; 

• подготовленность детей; 

• индивидуальные возможности и способности педагога; 

• конкретные условия; 

• разнообразие; 

• многофункциональность метода; 

• педагогическая и психологическая целесообразность. 

наглядные методы и приемы показ образца 

теневой театр 

показ 

частичный показ  

показ по частям  

демонстрация карточек, схем 

яркость образа 

графические упражнения 

рассматривание  

демонстрация образца 

Словесные методы и приемы объяснение  

указание  

оценка 

положительная оценка 

замечание 

одобрение 

значимость информации  

умеренная жестикуляция, мимика, 

интонация 

Практические методы пальчиковая гимнастика 

исполнительские  

подражательные  

творческие упражнения  

разучивание в целом, по частям 

принудительно-облегчающие  

игровые  

соревновательные 

моделирование  

карточки—схемы упражнений,  

карточки—схемы графических заданий 

дорисовывание 

обрисовывание 

Специфические приемы (при 

массаже) 

разминание 

надавливание 

толкание  

поглаживание  

вибрация  



резание 

Игровые приемы пальчиковая гимнастика 

 

Для демонстрации образца первостепенное значение имеют наглядные методы, что 

связано с особенностями мышления дошкольников. 

Показ образца имеет обучающую функцию, дети видят, какие пальчики участвуют в 

упражнении, как они действуют. Наглядность позволяет создать общее представление о 

движении. 

Педагог в зависимости от подготовленности детей может зафиксировать статическое 

положение, смену движений, сосредоточить внимание детей на последовательности, темпе, 

начале и окончании действия. 

Когда на глазах детей возникает некий образ, они воспринимают это как маленькое 

чудо, переживая удивление, радость. Особенно яркие эмоции вызывает теневой театр, где 

персонажи двигаются на экране — щенок открывает рот, птица машет крыльями — и все 

это благодаря действиям пальчиков. У ребенка возникает желание поучаствовать, 

попробовать самому. Если удается — малыш испытывает гордость, удовлетворение. 

Педагог, зная особенности детей, варьирует применение наглядных методов и 

приемов: показ, частичный показ, показ по частям, демонстрация карточек, схем. Это 

способствует не только получению желаемого результата, но и развитию мыслительной 

деятельности. 

Чтобы привлечь внимание детей, образ можно сделать наглядно более ярким с 

помощью цветовых решений, применяя бусинки, крышки от пластмассовых бутылок и т. п. 

Например, при «знакомстве» с пальчиками на каждый можно надеть крышку- шапочку: 

Воспитателями старших групп широко используются графические упражнения. При 

выполнении этих упражнений важны наглядные приемы: рассматривание, демонстрация 

образца. Прежде чем упражняться в проведении разных линий, в составлении узоров, 

штриховке, ребенку необходимо как следует рассмотреть образец. Именно на него 

ориентируются старшие дошкольники и младшие школьники. Взрослый показывает способ 

штриховки: сверху вниз, слева направо, снизу вверх. Каждый из детей должен увидеть сам 

процесс штриховки, как держать карандаш, как двигается рука. 

При выполнении физических упражнений, включающих работу кисти, необходим 

правильный качественный показ педагога. На начальном этапе это очень важно. Затем 

можно использовать частичный показ, схемы — модели движений. 

Понять основу техники движения, взаимосвязь между отдельными движениями 

помогают объяснение, указание, оценка. 

Словесные методы и приемы несут смысловую и эмоциональную функции. Умело 

подобранное, вовремя сказанное педагогом слово имеет неоценимое значение. С помощью 

слова можно донести или уточнить информацию, подчеркнуть важные детали, выделить 

особенности выполняемого действия. 

Например, выполняя упражнение «Замочек», дети, соединив пальчики обеих рук, 

могут держать их расслабленно. Но стоит внести уточнение: «Замочек крепкий», выделить 

его интонацией, как дети напрягают мышцы без прямой команды. Таким образом педагог 

добивается поставленной задачи с помощью словесного приема.  

Для того чтобы скорректировать движение, педагог может использовать 

положительную оценку, замечание, одобрение. 



Со старшими дошкольниками проводится анализ действий, который предшествует 

выполнению движения. В данном случае словесные приемы способствуют развитию 

мыслительных операций, помогают лучше понять технику движения. 

Одно из условий, определяющих интерес ребенка, — значимость информации. В 

раннем возрасте, когда словарный запас невелик, потешки, сопровождающие показ, должны 

быть понятны детям. В период привыкания к новой обстановке малыш скучает по дому, по 

маме. Пальчиковая игра помогает установить контакт с ребенком, вызвать у него 

положительные эмоции, симпатию. 

Для усиления значения словесных методов применяются умеренная жестикуляция, 

мимика, интонация — это повышает эффективность обучения. 

В основе собственно «делания руками» лежат практические методы, с помощью 

которых вырабатываются и закрепляются умения и навыки. 

Как уже отмечалось, движения кисти, пальчиков относятся к двигательной 

деятельности. Поэтому используются следующие методы: исполнительские, 

подражательные, творческие упражнения, разучивание в целом, по частям, 

принудительно- облегчающие, игровые, соревновательные. Многое в выборе метода зависит 

от опыта, интуиции педагога. 

Применение подражательного упражнения будет оправдано в работе с младшими 

дошкольниками. Главное — исполнить так, чтобы ребенок захотел подражать взрослому. С 

малышами применяется разучивание в целом, когда понятен смысл. Можно применять 

разучивание по частям, но так чтобы каждая часть воспринималась как целое. 

В работе со старшими дошкольниками возможно осознанное применение разучивания 

по частям. Игры содержат больше действий, которые сложно запомнить с первого раза. 

Есть парные игры, требующие взаимодействия с партнером. Сразу целиком ее запомнить 

очень трудно. А когда дети поупражняются в исполнении отдельных действий, они с 

удовольствием соединяют все разученное в целое. 

Метод принудительно-облегчающего разучивания применяем, когда можно добиться 

результата с помощью тренажеров, приспособлений. Мячики, резинки, гимнастические 

палки, шнурки, веревочки — все это превращается в тренажеры для пальчиков, для 

развития мышц кисти. Действия с предметами так увлекают малышей, что они не чувствуют 

напряжения, хотя, производя захват, совершают усилие. 

На этапе совершенствования движений эффективен соревновательный метод. При 

этом ребенок подчиняет свои действия задаче победить, соблюдает правила, старается 

максимально проявить свои физические и психические возможности. 

В проведение различных эстафет, соревнований хорошо включать упражнения для 

мелких мышц: выкладывание фигурок по образцу или по памяти из спичек, счетных 

палочек, бросового материала, наматывание лент, ниток на катушку. 

Очень нравятся детям «соревнования лыжников». Они проводятся указательным и 

средним пальцами на столе. На пальцы, как на ноги, надеваются пробки — лыжи. 

Необходимо, скользя пальчиками по столу, не сворачивая с пути, быстрее преодолеть 

дистанцию. 

К практическим методам относится также моделирование. Карточки — схемы 

упражнений, графических заданий развивают внимание, память, мышление. Будит 

воображение дорисовывание предложенных форм до образов. Обрисовывание медиатора 

(пластины каплеобразной формы) и трафаретов позволяет лучше подготовить руку к 

письму. А составление из таких «капелек» различных образов развивает творческое 



мышление, и обучение проходит весело и интересно. 

Специфические приемы применяются при проведении массажа: разминание, 

надавливание, толкание, поглаживание, вибрация, резание. Самые простые из них 

применяют сами дети.  

Массаж проводится в виде игры. А мы знаем, что для малыша нет ничего 

привлекательнее игры, поэтому игровые приемы применяем широко. 

 

2.7.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В игре — ведущем виде деятельности — формируются или перестраиваются 

психические процессы, происходит развитие интеллекта, совершается переход от наглядно-

действенного мышления к элементам словесно-логического, развивается способность 

создавать системы обобщенных типичных образов и явлений, формируется воображение 

как психологическая основа творчества, развиваются произвольные движения руки, 

формируются различные двигательные навыки, развивается воля — устойчивое стремление 

к достижению поставленной цели. 

Упражнения для пальчиков недаром называются играми. В них отражаются образы и 

явления, в них есть имитация, подражание. В игре уживаются жизнь и фантазия. Поэтому 

игровые приемы специфичны для детей дошкольного возраста и эмоционально -

эффективны. Они включают элементы наглядно-образного и наглядно-действенного 

мышления. 

В работе по развитию мелкой моторики игровые приемы применяются постоянно. 

Упражнения, массаж проходят в виде игры, в занятиях театрализованной деятельностью 

присутствует перевоплощение, графические задания превращаются в игровые. 

Главное для педагога — не заорганизовывать детей, не гасить их инициативу, 

навязывая свою. 

Иногда у ребенка нет желания заниматься, и причины этого различны: неурядицы в 

семье, неудовлетворительное состояние здоровья и др. В таком случае педагогу помогают 

именно игровые методы.  

Так массаж ладоней превращается в увлекательную игру. 

На физкультурных занятиях, на утренних гимнастиках также не обойтись без игровых 

приемов. Задание для пальчиков может выглядеть так: «Пальчики поссорились (при этом 

пальцы напрягаются и раздвигаются), пальчики помирились (пальчики соединяются)». 

Когда нужно зафиксировать плечо или предплечье, мы его «заколдовываем» или «надеваем 

гипс». 

Игровые приемы применяются, когда нужно добиться более качественного результата. 

Если мы делаем «воротики», а у кого-то из детей получается недостаточно хорошо, звуком 

можно изобразить скрип и сказать, что чьи-то «воротики» нуждаются в починке и смазке. 

После исправления ошибок проверяем, повторится скрип или нет. 

Вся жизнь детей, можно сказать, пропитана игрой, поэтому игровые методы и приемы 

находят самое широкое применение в работе. 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

Организации обеспечивает реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с 

Программой.  

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе 

при взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы 

и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000


обучающихся дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с 

педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития обучающихся). 

 

ППРОС ДОУ создается педагогическими работниками для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на основе 

принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся 

(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

 содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в 

том числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ТНР, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны 

обладать динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 

обучающихся; 

 трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся; 

 полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в 

том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 



 доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся 

с ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом 

уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельность обучающегося с ТНР, создавать 

необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

 безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании 

ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в ДОУ, в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

 эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

 

ППРОС в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучающихся 

различных нозологических групп, а также для комфортной работы педагогических 

работников. 

 

3.3.  Кадровые условия реализации Программы 

 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 

2010 г., регистрационный N 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный N 21240), в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный 

N 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 5 августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 43326), "Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный 

N 38575); "Специалист в области воспитания", утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. N 10н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный 
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N 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. N 351н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный N 46612). 

 

3.4. Финансовые условия реализации Программы 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения 

образования обучающимися с ТНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 59, ст. 7598; 2022, N 29, ст. 5262). 

3.5. Материально-технические условия реализации Программы 

Материально-технические условия реализации Программы для обучающихся с ТНР 

обеспечивают возможность достижения обучающимися в установленных Стандартом 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

В ДОУ рационально использованы все помещения для развития каждого ребенка и его 

эмоционального благополучия: 

 Музыкальный зал 

 Музыкальный кабинет 

 Физкультурный зал 

 Кабинет учителя-логопеда 

 Кабинет педагога-психолога 

 Медицинский кабинет 

 Кабинет заведующей 

 Методический кабинет 

 Пищеблок 

 Прачечная 

 

помещения оснащение помещений 

Музыкальный зал музыкальные инструменты и оборудование:  

 пианино,  

 музыкальный центр,  

 колонки усилительные, 

 ноутбук,  

 диапроектор,  

 микрофон (2 штуки) 

 СД диски с детскими песенками,  

 проигрыватель с СД,  

 магнитная доска,  

 электронно-музыкальные книги,  

 фланелеграф,  

 ширмы для кукольного театра;  

  

детские музыкальные инструменты: 

http://internet.garant.ru/document/redirect/71670014/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/109184
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/109185
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000


 детский синтезатор,  

 металлофоны,  

 ксилофоны,  

 цитры,  

 аккордеон детский,  

 арфа,  

 триолы,  

 барабаны с разной высотой звучания,  

 бубны,  

 треугольники,  

 маракасы,  

 трещотка,  

 кастаньеты,  

 румба,  

 дудки,  

 саксофон,  

 коробочка,  

 гармошка,  

 баян,  

 ложки деревянные.   

игрушки-самоделки неозвученные (игрушки-инструменты - балалайка, 

пятиступенчатая лесенка, султанчики; 

 

игрушки озвученные (погремушки, колокольчики); 

 

учебно-наглядный материал (портреты композиторов, 

демонстрационные картины, настольные музыкально-дидактические 

игры, атрибуты и костюмы, детали костюмов, маски).  

Музыкальный кабинет  стол письменный (2 шт.) 

 методическое обеспечение художественно-эстетического 

развития детей, 

 периодические издания по музыке, 

 атрибуты для костюмирования (детского и взрослого), 

 компьютер, 

Физкультурный зал оборудование:  

 шведские гимнастические стенки,  

 гимнастические скамейки,  

 мячи малого и большого диаметра,  

 большие и средние мячи с ручками,  

 баскетбольные мячи № 3,  

 баскетбольное кольцо,  

 наклонные доски,  

 канат,  

 гимнастические маты,  

 стойки для прыжков в высоту, 

 кубики, 

 обручи,  

 скакалки,  

 кегли,  



 платочки,  

 флажки,  

 мешочки с песком, 

 вешки, 

 лыжи,  

 корзины для мячей.  

Кабинет  

учителя-логопеда  

 

  

 

 

Материал для обследования: альбом для обследования речи детей 

(В.В.Коноваленко, Т.А.Ткаченко, Г.А.Волковой) 

 

Материал для фонематической работы: пособия для развития 

речевого дыхания (снежинки, бабочки, листики, язычки-гудки, 

"прожорливые фрукты", ветрячки, игровые дыхательные тренажеры), 

картотеки дыхательной, артикуляционной гимнастики, чистоговорок, 

загадок, картинки-символы звуков, картинный материал для 

автоматизации и дифференциации звуков (Н.С.Жуковой, 

О.И.Новиковской, Е.Ю.Климонтович и др.), логопедические игры 

И.В.Баскакиной, М.И.Лынской "Приключения звука [л]", "Шипелочка 

и жужжалочка", "День рождения звука [р]" и др. 

 

Материал для развития словаря и грамматического строя 

речи:  демонстрационный материал по лексическим темам, картотеки 

упражнений по развитию синонимии и антонимии, схемы предлогов. 

"Книжки-учишки" (Г.А.Кисилевой, развивающие игры "Четыре 

домика", "Кого везут в зоопарк?", "На лесной полянке", игры с 

парными карточками, "Подходит - не подходит", "Рифмовочки - 

нерифмушки" и др. 

 

Материал для развития связной речи:  

 комплекты сюжетных картинок,  

 "магнитные истории",  

 мнемотаблицы,  

 ковролинограф (по сказкам). 

 

Разнообразный дидактический материал для развития мышления, 

памяти, внимания, сенсорного восприятия. 

 

Материал для развития мелкой моторики: лабиринты, пазлы, 

разнообразные мозаики, шнуровки, детский пластилин, бусины, 

счетные палочки, массажные мячики  и др. 

 

Оснащение и технические средства обучения:  

 стол логопедический с изменяющейся высотой, с подсветкой и 

зеркалом,  

 настенная магнитная доска,  

 аудиоплакаты,  

 звуковые книги "Мы познаем мир", "Мои первые знания".  

 "Говорящий планшетик",  

 магнитофон с СД дисками,  



 ноутбук,  

 компьютерная программа "Учись говорить правильно + 

различные логопедические презентации,  

 интерактивные игры "Русский язык", "Логика", 

электронное развивающее пособие "Читающая ручка",  

 программный комплекс «Мерсибо» - развивающие игры на 

дисках состоит из 88 игр и упражнений для: 

 тренировки фонематического слуха 

 освоения звуко-буквенного анализа 

 улучшения грамматических навыков 

 расширения лексического запаса 

 развития связной речи 

 отработки воздушной струи и ритмизации речи 

 активизации мышления, внимания, памяти 

 знакомство с цифрами и счетом 

 тренировки навыков сложения, вычитания и сравнения 

 автоматизации «трудных» звуков 

 развития крупной и мелкой моторики 

 обучения чтению 

 развития связной речи. 

 Световой планшет для рисования песком 

Кабинет  

педагога-психолога 

Материал для обследования: 

 Методика «Два домика» 

 Методика «Кактус» 

 Методика изучения эмоциональной сферы по Стрелковой Л.П. 

 Тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен. 

 "Выбери нужное лицо" 

 Методика «Паровозик» (Велиева С.В.) 

 Методика «Лесенка» 

 Методика «Рисунок семьи» 

 Методика «Несуществующее животное» 

 Методика «Контурный САТ-Н (Детский апперцептивный тест 

Л. Беллак, О. Беллак) 

 

Оснащение и технические средства обучения:  

 мебель детская (тумба, книжные полки) для пособий,  

 мебель офисная (шкаф одностворчатый, тумба),  

 детские столы, детские стулья 

 магнитная доска 

 ноутбук 

 музыкальный центр 

 флэшка с записью релаксационной музыки, отражающей 

разные эмоциональные состояния 

 световой планшет для рисования песком 

 интерактивная песочница 

 

Пособия для развития  координации движений,  мелкой моторики: 

 балансир ножной и ручной,  

 игры с прищепками,  

 камешками «Марблс»,  



 тактильное лото и др. 

 

Пособия для развития эмоционально-волевой сферы: 

 Дидактическая игра «Чувства в домиках» 

 Дидактическая игра «Что такое хорошо, а что такое плохо» 

 Демонстрационный материал «Эмоции» 

 Карточки «Эмоции» 

 Дидактическая игра «Моя семья» 

 Дидактическая игра «Мой дом» 

 Набор предметных картинок разной тематики. 

 Дидактическая игра «Мышонок и его настроение» 

 Набор пиктограмм эмоций. 

 Различные сюжетные картинки 

 Дидактическая игра «Театр настроений» 

 игра – конструктор  на липучках «Подбери эмоцию»,  

 куклы – перчатки,  

 картинки-половинки Колобки эмоции",  

 различные сюжетные картинки и др. 

 

Оборудование для релаксации: 

 «Сухой душ»,  

 мягкий пуф,  

 настенный «Каскад» фибероптических волокон, 

 световой планшет для рисования песком с набором инструментов 

для песочной анимации,  

 кинетический песок,  

 тактильные мячи,  

 флэшка с записью релаксационной музыки и др. 

Медицинский кабинет кабинет медсестры: 

 ростомер, 

 весы детские,  

 весы ясельные, 

 2 инголятора, 

 аппарат Ротта (для измерения остроты зрения), 

 ультрафиолетовый облучатель, 

 холодильник маленький. 

 

изолятор:  

 детская кровать,  

 медицинский столик, 

 медицинский шкаф,  

 раковина.  

туалет: 

 санузел, 

 раковина 

Кабинет заместителя 

директора  
 стол письменный, стулья 

 компьютер, МФУ, Интернет, 

 шкафы для документации, 

 сейф.  



Методический кабинет  стол письменный, стулья 

 ноутбук, МФУ, Интернет,  

 методическая литература,  

 методическое обеспечение программы, 

 электронная база периодических изданий с 2009 года (печатная) 

по 9-10 наименованиям, 

 демонстрационный материал по лексическим темам 

Помещение  группы 

 

 

 

Приемная (раздевальная):  

 шкафчики для одежды детей (по количеству) 

 шкаф для одежды персонала,  

 зеркало для детей  

 стенд с информацией для родителей (антропометрия, режим 

дня, режим учебных занятия, наглядная консультация, 

объявления, меню) 

 выставка детских работ. 

 

Групповое помещение: 

 столы детские двухместные (по количеству детей), 

 стульчики детские (по количеству детей), 

 стеллажи для детских игр, пособий,  

 ковры 

 различные развивающие уголки (мини-стенд  «Мы кушаем», 

центр патриотического воспитания, центр детского творчества, 

центр художественного чтения, для конструктивной 

деятельности, центр сенсорного развития, музыкальный уголок, 

центр математического развития, зона отдыха (расслабления) 

для детей, центр сюжетно-ролевых игр, центр 

театрализованных игр), 

 цветы в горшках, 

 дидактические игры, пособия, оборудование, 

 ширмы детские,  

 стол письменный, стулья большие, 

 ноутбук. 

 

Спальня: 

 кроватки трехъярусные 

 

Буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды): 

 буфет-мойка, 

 тумба для посуды, 

 титан для подогрева холодной воды, 

 тарелки под первое и второе блюдо (по количеству детей) 

 чашки (по количеству детей), 

 посуда для хлеба, 

 ложки, вилки (на каждого ребенка) 

 нож, разделочная доска, 

 кастрюли под каждое блюдо, половник, 

 чайник. 

 



Туалетная (совмещенная с умывальной): 

 раковины детские для мытья рук, 

 титан для подогрева холодной воды, 

 мыльницы, 

 поддон, 

 шкафчики для полотенец (на каждого ребенка), 

 крючки для полотенец (на каждого взрослого группы), 

 тазы для мытья игрушек, 

 санузлы, 

 швабры, ведра для мытья полов,  

 емкости для хлорки, квачи, 

 щетка (веник) и савок. 

 

Центры активности в группах организованы на основе интеграции содержания и видов 

деятельности по направлениям: «Социально-коммуникативное», «Познавательное», 

«Речевое», «Художественно-эстетическое», «Физическое».  

Все помещения отвечают педагогическим, санитарно-гигиеническим нормам. В них 

обеспечена эффективная вентиляция, достаточная освещенность помещения; соблюдается 

необходимый уровень температуры воздуха, поддерживается чистота и порядок, 

соблюдается график проветривания. 

Материально-технические условия, созданные в группе, соответствуют правилам 

пожарной безопасности. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

1. Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до7лет).- СПБ. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2012.  

2. Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

ОНР» «Детство-пресс», Санкт-Петербург, 2003. 

3. Н.В. Нищева. Обучение детей пересказу по опорным картинкам 5-7 лет (выпуски 

2,3,4). 

4. Н.В.Нищева. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет.- СПБ.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  

5. Л.А. Боровских «Я логично говорю» Тетрадь для развития связной речи детей.- М, 

АРКТИ, 2000. 

6. Л.А. Боровских «Я логично говорю» Тетрадь № 2 для развития связной речи детей.- 

М, АРКТИ, 2000. 

7. Н.Н Гусарова. «Беседы по картинке: Времена года» Пособие для воспитателей 

детского сада. - СПб: «Детство-пресс», 2002. 

8. Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения для развития речи. Книга для 

воспитателей детского сада» Из опыта работы - М, Просвещение, 1988. 

 



9. Нищева Н.В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

10. Нищева Н.В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

11. Нищева Н.В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

12. Нищева Н.В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

13. Нищева Н.В.Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

14. Нищева Н.В.Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

15. Нищева Н.В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы для 

формирования у дошкольников первичных представлений о звёздах и планетах. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

16. Нищева Н.В. Мир природы. Животные. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

17. Нищева Н.В.Живая природа. В мире животных. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

18. Нищева Н.В.Живая природа. В мире растений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

   

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

1. Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно- развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до7лет).- СПБ. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2012.  

2. «От рождения до школы»  под ред Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования, М., Мозаика-

Синтез,2010. 

3. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

ОНР. Детство-пресс, Санкт-Петербург, 2003. 

4. Картотека «Формы работы по лексическим темам с детьми старшего дошкольного 

возраста». 

5. Картотека физкультурных минуток. 

6. Картотека пальчиковых гимнастик. 

7. Картотека гимнастик (артикуляционных, дыхательных, релаксационных, 

офтальмологических). 

8. Картотека физкультурных минуток, игр для развития мелкой моторики, 

пальчиковых гимнастик под музыку (методика Екатерины и Сергея Железновых). 

9. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Осень.Часть I». – М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003»,2009. 

10. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Осень. 

Часть II».- М.:ООО «Издательство Скрипторий 2003»,2008. 

11. Скоролупова О.А.Ранняя весна. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. – 

М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008. 

12. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Цветущая весна. Травы». –  М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008. 



13. Сазонова Н.Н., Куцина Е.В., Рассказы о временах года. Осень (для детей 5-7 лет). 

Тетрадь – Екатеринбург: ООО « Издательский дом Литур», 2010. 

14. Сазонова Н.Н., Куцина Е.В., Рассказы о временах года. Зима (для детей 5-7 лет). 

Тетрадь. – Екатеринбург: ООО «Издательский дом Литур», 2010. 

15. Сазонова Н.Н., Куцина Е.В.,Рассказы о временах года. Весна. Лето ( для детей 5-7 

лет). Тетрадь. – Екатеринбург: ООО «Издательский дом Литур», 2010. 

16. Н.Н Гусарова. «Беседы по картинке: Времена года.» Пособие для воспитателей 

детского сада. - СПб: «Детство-пресс», 2002. 

17. Л.А. Боровских «Я логично говорю» Тетрадь для развития связной речи детей.- М, 

АРКТИ, 2000. 

18. Л.А. Боровских «Я логично говорю» Тетрадь № 2 для развития связной речи детей.- 

М, АРКТИ, 2000. 

19. М.Г. Любимова «Подумай и ответь» Для детей 5-7 лет. Пособие для воспитателей 

детского сада. - М.: Издательство МГУ, 1992. 

20. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: книга для  воспитателей детского сада. 

К.Ю. Белая, В.Н. Зиманина, Л.А. Кондрыпинская и др. - М,: Просвещение, 2000. 

21. Н.В. Ёлкина, Т.И. Тараборина «1000 загадок». Популярное пособие для педагогов. - 

Ярославль: Академия развития, 1997.. 

22. Лебеденко Е.Н. Формирование представлений о времени: Система занятий и игр для 

детей среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2003. 

23. «Почемучка». А.Дитрих, Г. Юрмин, М.: «Педагогика-Пресс,1994. 

24. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Животный мир жарких стран». – «Издательство Скрипторий 2003», 2009.  

25. Волина В.В. Праздник числа (Занимательная математика для детей), - М.: Знание, 

1993. 

26. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 

7 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

27. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников: Кн. Для 

воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1990. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

1. «От рождения до школы»  под ред Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования, М., Мозаика-

Синтез,2010. 

2. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, планирование,       

конспекты занятий /Под ред.Р.Г.Казаковой- М.: ТЦ Сфера,2004. 

3. Симфония красок. Конспекты занятий по изобразительной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста / И.Е. Аллаярова. –М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2007. 

4. Петрова И.М. Аппликация для дошкольников; Учебно-методическое пособие для 

дошкольников. –СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

5. Салагаева Л.М. Объёмные картинки; Учебно-методическое пособие для 

дошкольников. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС: 2008. 



6. Петрова И.М. Объёмная аппликация; Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

«Детство-пресс»,2005. 

7. Соколова С.В. Оригами для дошкольников: Методическое пособие для воспитателей 

ДОУ. –СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2006. 

8. Кирсанова С.В. Обучение технике оригами детей старшего дошкольного возраста с 

речевой патологией. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2013. 

9. Игрушки из бумаги; Пособие. – СПб.:Кристалл,1996. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

1. Нищева Н.В. Подвижные  и дидактические игры на прогулке. – СПб.:  «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2012. 

2. Мулько И.Ф. Этика для детей 5 – 7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ СФЕРА, 

2009. 

3. Жучкова Г.Н. «Нравственные беседы с детьми». - ООО Издательство ГНОМ, 2006. 

4. Семенака С.И. «Уроки добра», М.:АРКТИ,2005. 

5. Пазухина И.А. «Давай познакомимся», СПб,: «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2004. 

6. Авдеева Н.Н., Князева О.Л. «Безопасность», «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2002. 

7. Шорыгина Т.А. «Основы безопасности», М: ТЦ Сфера, 2006. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

1. «От рождения до школы»  под ред Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования, М., Мозаика-

Синтез,2010. 

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. Конспекты 

занятий.-М.:Мозаика-синтез,2009. 

3. Нищева Н.В. Подвижные  и дидактические игры на прогулке. – СПб.:  «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2012. 

 

 

Список литературы, использованной для составления картотеки  

«Формы работы по лексическим темам с детьми старшего дошкольного возраста»: 

 

1. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа коррекционного воспитания и обучения 

детей с ОНР (с 5 до 6 лет) - М.1988. 

2. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа коррекционного воспитания и обучения 

детей с ОНР (с 6 до 7 лет) - М.1988. 

3. Программа воспитания и обучения детей в детском саду  под ред. М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Издательский дом «Воспитание дошкольника», М. 

2004.  

4. Пособие «Непрерывная система коррекции общего недоразвития речи в условиях 

специальной группы детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (старшая 

группа)», Издательство Петрозаводского университета, Петрозаводск, 1999.  

5. Пособие Н.В. Нищевой «Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с ОНР» «Детство-пресс», Санкт-Петербург, 2003. 



6. Картотека физкультурных минуток. 

7. Картотека пальчиковых гимнастик. 

8. Картотека артикуляционных и дыхательных гимнастик. 

9. Картотека физкультурных минуток, игр для развития мелкой моторики, пальчиковых 

гимнастик под музыку (методика Екатерины и Сергея Железновых). 

10. Н.Н Гусарова. «Беседы по картинке: Времена года.» Пособие для воспитателей 

детского сада. - СПб: «Детство-пресс», 2002. 

11. Л.А. Боровских «Я логично говорю» Тетрадь для развития связной речи детей.- М, 

АРКТИ, 2000. 

12. Л.А. Боровских «Я логично говорю» Тетрадь № 2 для развития связной речи детей.- 

М, АРКТИ, 2000. 

13. М.Г. Любимова «Подумай и ответь» Для детей 5-7 лет. Пособие для воспитателей 

детского сада. - М.: Издательство МГУ, 1992 

14. Формирование лексико-грамматических навыков в условиях специальной группы 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (подготовительная группа).  

Издательство Петрозаводского университета, Петрозаводск, 1999. 

15. Пособие Тумаковой Г.А. «Ознакомление дошкольника со звучащим словом» Под ред. 

Ф.А Сохина, М: Просвещение, 1991. 

16. Гаркуша Ю.Ф. «Система коррекционных занятий воспитателя в детском саду для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (методические рекомендации для 

воспитателей)», под ред. О.Н. Усановой, - М, 1992. 

17. Е.И. Тимонен «Формирование лексико-грамматических навыков на занятиях по 

подготовке к обучению грамоты в условиях специальной группы детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (подготовительная группа)». Методика 

планирования и содержание занятий (из опыта работы) - СПб: «Детство-пресс», 2002. 

18. В.В. Цвынтарный. «Играем, слушаем, подражаем, звуки получаем». Пособие для 

воспитателей детского сада. СПб: Издательство «Лань2 1998. 

19. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: книга для  воспитателей детского сада. 

К.Ю. Белая, В.Н. Зиманина, Л.А. Кондрыпинская и др. - М,: Просвещение, 2000. 

20. Т.И. Тараборина, Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу» - 

Ярославль: Академия развития, 2003. 

21. Е.А. Алябьева «Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения: 

Методическое пособие. - М: ТУ Сфера. 2004. 

22. Т.А. Шорыгина «Беседы о здоровье. Методическое пособие. - М. ТУ Сфера. 2004. 

23. Г.А. Быстрова, Э.А. Сизова, Т.А. Шуйская «Логосказки» СПб, Каро, 2001. 

24. О.С. Синицина «Умные слова» Серия «Через игру к совершенству» М, «Лист» 1998. 

25. Н.А. Вадченко, Н.В. Хаткина 2Азбука и сказки, загадки и подсказки». Энциклопедия 

для дошкольников. М: «Лабиринт - к», 1998 

26. Г.С. Швадко «Игры и игровые упражнения для развития речи. Книга для 

воспитателей детского сада» Из опыта работы - М, Просвещение, 1988. 

27. Н.В. Ёлкина, Т.И. Тараборина «1000 загадок». Популярное пособие для педагогов. - 

Ярославль: Академия развития, 1997. 

 

 

 



Список литературы, использованной для составления картотеки утренних гимнастик: 

 

1. Ермакова З.И. На зарядку, малыши! – 2-е изд., перераб. – Мн.: Нар. асвета,1981. 

2. Бабина К. С. Комплексы утренней гимнастики в детском саду.- М, Просвещение,1988. 

 

Список литературы, использованной  

для составления картотеки физкультурных минуток: 

1. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР. 

Детство-пресс, Санкт-Петербург, 2003. 

2. И.Е.  Аверина   «Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ», М: Айрис – 

пресс, 2005. 

 

Список литературы, использованной  

для составления картотеки пальчиковой гимнастики: 

 

1. Анищенкова Е.С. «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников», М: 

АСТ: Астрель, 2006. 

2. Узорова О.В. «Игры с пальчиками», М:, АСТ: Астрель,2006. 

3. Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

ОНР» «Детство-пресс», Санкт-Петербург, 2003. 

 

Список литературы, использованной  

для составления картотеки гимнастик  

(артикуляционных, дыхательных, релаксационных, офтальмологических): 

 

1. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду: методическое пособие. – 

М.: Сфера,2003. 

 

Список литературы, использованной для составления картотеки еженедельных 

рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР по итогам ознакомления 

детей с лексическими темами: 

 

1. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 1 / 

Н.Э.Теремкова.- М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2005.  

2. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 2 /  

Н.Э.Теремкова.- М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2005. 

3. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 3 /  

Н.Э.Теремкова.- М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2005.  

4. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с 

ОНР. – СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

 

Для коррекции речевых нарушений 

 

1. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). Нищева Н.В. 



2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа коррекционного воспитания и обучения 

детей с общим недоразвитием речи (с 5 до 6 лет), (с 6 до 7 лет). – М., 1988. 

3. Шашкина Г.Р. Логопедическая работа с дошкольниками: Учеб. Пособие для студ. 

высш. пед.учеб.заведений / Г.Р.Шашкина, Л.П.Зернова, И.А.Зимина. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. 

4. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях ДОУ: Сб. методических рекомендаций. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

5. Филичева Т.Б. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: 

практ.пособие / Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. – 4-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

6. Логопедия: Учеб.для студ.дефектол.фак.педвузов / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. 

Шаховской. – М: Гуианит.изд.центр Владос: Гуианит.изд.центр Владос, 1999. 

7. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – СПб.: Детство-пресс, 2000. 

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с ОНР, 3 уровень. I, II, III периоды. Пособие для логопедов. – М.: 

«Издательство «Гном и Д», 2001. 

9. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН, I, II, III периоды: пособие для логопедов / 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. – 2-е изд. – М. «Издательство «Гном и Д», 2007. 

10. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения. Пособие для логопедов. – М.: «Гном-Пресс», 1999. 

11. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. – 

СПб.: Детство-пресс, 2004. 

12. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – 

СПб.: «Детство-пресс», 2002. 

13. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

14. Козырева Л.М. Развитие речи. Дети от рождения до 5 лет. – Ярославль: Академия 

развития: Академия Холдинг, 2001. 

15. Лопухина И.С. Логопедия, упражнения для развития речи: Пособие для логопедов и 

родителей. – СПб.: Дельта, 1999. 

16. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений / Под ред. Ф.А. Сохина. – М.: Мозаика –Синтез, 

2006. 

17. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов (пособие для логопедов). – М.: 

Гуманит.изд.центр Владос, 2001. 

18. Непрерывная система коррекции ОНР в условиях специальной группы детского сада 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи (старшая группа): Методика планирования 

и содержание занятий (из опыта работы) / Е.И. Тимонен, Е.Т. Туюлайнен. – 

Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1999. 

19. Белякова Л.И., Гончарова Н.И., Шишкова Т.Г. Методика развития речевого дыхания у 

дошкольников с нарушениями речи / под ред. Л.И. Беляковой. – М.: Книголюб, 2005. 

20. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду: Методическое пособие. – 

М.: ТЦ Сфера, 2003. 



21. Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи от 4 до 7 лет. – Сп-

б.: Детство-пресс, 2011 

22. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 

речи от 4 до 7 лет. – Сп-б.: Детство-пресс, 2011. 

 

Для психологической коррекции 

1. Роньжина А.С  Занятия психолога с детьми 2–4-х лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению. — М.: ООО «Национальныйкнижный центр», 2015. 

2. Забрамная С.Д., Боровик О.В. Методические рекомендации к пособию "Практический 

материал для проведения психолого-педагогического обследования детей". - М.: 

Владос, 2003 

3. Хухлаева О.В. «Тропинка к своему Я». Как сохранить психологическое здоровье 

дошкольников. – М.: Генезис, 2017 

4. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 

Программа эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста: Практическое пособие. – М.: Генезис, 2006 г. 

5. Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет: разработка занятий, 

диагностический и дидактический материал. / Авт. сост. Ю.Е. Веприцкая. – 

Волгоград: Учитель, 2011 

6. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4―6 лет: Пособие для практических работников детских садов / 

Автор-составитель И. А. Пазухина ― СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

 

 

3.6. Календарный план воспитательной работы 
 

Календарный план воспитательной работы ДОУ составлен на основе Программы 

воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы. В него включены 

мероприятия по ключевым направлениям развития воспитания. План определяет перечень 

событий, которые могут являются основой для проведения воспитательных мероприятий с 

детьми. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь ситуативно, 

закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, проектной 

деятельности). 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Федеральной программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации форм и 

видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогами детского сада в учебном году.  

При организации воспитательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. Построение воспитательного процесса с помощью 

календарного плана даёт возможность достичь планируемых результатов освоения рабочей 

программы воспитания. 

Месяц Дата Мероприятия, проекты, события Направление 

воспитания 

Сентябрь  

 

1 сентября День 

знаний  

Праздник «Детский сад встречает 

ребят!»  

Социальное  

 



3 сентября День 

окончания Второй 

мировой войны  

День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом  

Тематические беседы, просмотр 

презентаций  

 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное  

 

8 сентября 

Международный 

день 

распространения 

грамотности  

 

Беседа «Что значит быть 

грамотным?!» (уметь читать, 

писать; обладать знаниями, 

необходимыми для жизни, будущей 

работы) Обсуждение и разучивание 

пословиц, поговорок, крылатых 

выражений по теме  

Познавательное  

 

27 сентября День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников  

Выставка детских рисунков 

«Любимый человек в детском саду»  

 

Социальное  

 

Октябрь 1 октября 

Международный 

день пожилых людей  

Международный 

день музыки  

Оформление стенгазеты «Спасибо 

вам, бабушки, дедушки!»  

Музыкальное мероприятие «В 

гостях у Музыки»  

Социальное  

 

 

Эстетическое  

4 октября День 

защиты животных  

Беседа «Красная книга Карелии»  Патриотическое  

 

5 октября День 

учителя  

Беседы, стихи, загадки про 

учителей  

Социальное, 

трудовое  

 

9 октября 

Всероссийский день 

чтения  

Фотовыставка «Моя любимая 

книга» Акция «Час чтения»  

Познавательное  

 

3-е воскресенье 

«День отца в 

России»  

 

Выставка детских рисунков «Мой 

папа самый лучший»  

Патриотическое, 

социальное  

 

Ноябрь 4 ноября День 

народного единства  

 

Выставка детских рисунков ко Дню 

народного единства «Мы вместе!»  

Духовно-

нравственное, 

социальное  

 

8 ноября День 

памяти погибших 

при исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел 

России  

Тематические беседы  

 

Духовно-

нравственное, 

социальное  

 

Последнее 

воскресенье День 

матери  

 

Мероприятия, посвящённые ко 

Дню Матери (песни про маму, 

сюжетно-ролевые игры «Мама 

дома», «Мама отдыхает», беседа 

«Мамы разные нужны, мамы 

разные важны».  

Патриотическое, 

социальное  

 



30 ноября День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации  

 

Дидактические игры «Собери из 

частей целое», «Найди герб».  

Познавательные беседы 

«Символика России». 

Патриотическое  

 

Декабрь 3 декабря День 

неизвестного солдата 

Международный 

день инвалидов  

 

Беседы и просмотр материалов о 

памятниках и мемориалах 

неизвестному солдату. Беседы 

«Люди так не  

делятся...», «Если добрый ты...». 

Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Цветик–

семицветик».  

Патриотическое, 

физическое и 

оздоровительное  

 

5 декабря День 

добровольца 

(волонтера) в России  

 

Беседы с детьми на темы «Легко ли 

быть добрым?», Кто такие 

волонтеры». Создание лепбука 

«Дружба»  

Патриотическое, 

социальное  

 

8 декабря 

Международный 

день художника  

 

Беседы о художниках Карелии. 

Рассматривание иллюстраций 

художников.  

 

Патриотическое, 

познавательное, 

эстетическое  

 

9 декабря День 

героев Отечества  

 

Ознакомление детей с 

художественной литературой: Т.А. 

Шорыгина «Спасатель», С.Я. 

Маршака «Рассказ о неизвестном 

герое». Просмотр презентаций о 

военных. Спортивно-игровые 

мероприятия на смелость, силу, 

крепость духа.  

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное  

 

12 декабря День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Всероссийская акция 

«Мы — граждане 

России!»  

Тематические беседы об основном 

законе России, государственных 

символах. Творческий коллаж в 

группах «Моя Россия».  

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное  

 

«Спасибо за жизнь! Беседы с детьми на темы 

«Вежливые слова», «Доброе 

сердце». Игровые упражнения 

«Кому я могу сказать «спасибо», 

«За что мы говорим «спасибо», 

«Кто мне говорил «спасибо».  

 

социальное  

 

31 декабря Новый 

год Утренники 

«Новогодняя 

сказка».  

Выставка поделок «Мастерская 

Деда Мороза».  

Социальное, 

познавательное, 

эстетическое  

Январь 27 января День 

снятия блокады 

Ленинграда; День 

освобождения 

Красной армией 

Беседа с презентациями «900 дней 

блокады», «Дети блокадного 

Ленинграда», «Дорога жизни». 

Знакомство с художественной 

литературой и музыкальными 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное  

 



крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-

Биркенау 

(Освенцима) - День 

памяти жертв 

Холокоста  

 

произведениями по теме  

Оформление папки-передвижки 

«Мы помним, мы гордимся.  

Февраль 2 февраля День 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской 

битве  

 

Тематические беседы  

 

Патриотическое, 

социальное  

 

8 февраля День 

российской науки  

 

Проведение опытов с водой, солью, 

пищевой содой, с пищевыми 

красителями, мыльными пузырями, 

с воздухом Просмотр презентаций 

«Новости российской науки»  

 

Познавательное  

 

15 февраля День 

памяти о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества  

 

Тематические беседы  

 

Патриотическое, 

социальное  

 

21 февраля 

Международный 

день родного языка  

Девиз дня: «Богат и красив наш 

русский язык» (сопровождение всех 

режимных моментов 

произведениями устного народного 

творчества). Беседа «Буквы и Звуки 

родного языка», дидактические 

игры, игровые упражнения «Скажи 

правильно», «Подбери рифму», 

«Слова – друзья».  

Социальное, 

познавательное  

 

23 февраля. День 

защитника Отечества  

 

Беседа «Военные профессии» Игры 

«Танкисты», «Пограничники и 

нарушители», «Ловкие и смелые» 

Спортивный досуг с родителями 

«Мой папа самый сильный»  

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное  

 

Март 8 марта 

Международный 

женский день  

 

Изготовление подарков «Цветы для 

мамы». Утренники «Праздник 

мам».  

Патриотическое, 

социальное, 

этико-

эстетическое  

 

18 марта День  

воссоединения 

Крыма с Россией  

 

Тематические беседы  

«Достопримечательности Крыма», 

«город-герой Севастополь», 

«Русский черноморский флот»  

Патриотическое,  

социальное, 

познавательное  

 

27 марта Всемирный 

день театра  

Проект «Волшебный мир театра». 

Беседы: «Какие бывают театры», 

Патриотическое, 

социальное, 



 «Как вести себя в театре», 

«История создания кукольного 

театра».  

этико-

эстетическое  

 

Апрель 7 апреля Всемирный 

день здоровья  

 

Спортивные мероприятия «Спорт и 

я – лучшие друзья». 

Познавательные беседы «Вредные 

привычки», «Твой любимый вид 

спорта», «Полезные и вредные 

продукты».  

Социальное, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное  

 

12 апреля 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики Досуг 

«Космическое 

путешествие».  

 

Выставка поделок «Загадочный 

космос». Просмотр видеофильмов, 

презентаций (о космосе, 

космических явлениях). 

Конструирование ракет.  

Познавательное, 

трудовое, этико-

эстетическое  

 

22 апреля 

Всемирный день 

Земли  

 

Беседы с детьми «Как беречь нашу 

природу», «Земля наш общий дом». 

Акция «Сбор батареек». Викторина 

«Земля-наш дом».  

Познавательное, 

патриотическое  

 

Май 1 неделя мая 

Праздник весны и 

труда  

 

Слушание и исполнение песен о 

весне и труде, слушание музыки о 

весне. Знакомство с пословицами и 

поговорками о труде.  

Трудовое, 

познавательное, 

этико-

эстетическое, 

социальное  

 

9 мая День победы 

Международная 

акция «Георгиевская 

ленточка»  

 

Оформление в группах уголков по 

патриотическому воспитанию: 

«Защитники Отечества с Древней 

Руси до наших дней». Оформление 

выставки детского 

изобразительного творчества в 

холле детского сада «Спасибо за 

мир!» Проведение акции совместно 

с родителями «Наши ветераны» 

(подбор материала и составление 

альбомов родителями совместно с 

воспитанниками о родственниках, 

знакомых воевавших в годы ВОВ). 

Утренники «День Победы»  

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное, 

этико-

эстетическое  

 

19 мая День детских 

общественных 

организаций России  

Ситуативные разговоры и беседы 

по теме праздника.  

Познавательное, 

патриотическое  

 

24 мая День 

славянской 

письменности и 

культуры  

Ситуативные разговоры и беседы 

по теме праздника.  

 

Познавательное, 

патриотическое  

 

Июнь 1 июня День защиты 

детей  

 

Праздничное мероприятие 

«Солнечное лето для детей 

планеты».  

Социальное  

 6 июня День 

русского языка  

Слушание и совместное пение 

различных песен, потешек, 

Познавательное, 

патриотическое, 



пестушек.  социальное  

9 июня 

Международный 

день друзей  

 

Беседы «Для чего нужны друзья». 

Конкурс рисунка на асфальте - 

«Нарисуем Дружбу».  

Социальное  

 

12 июня День России  

 

Тематические занятия, 

познавательные беседы о России, 

государственной символике, малой 

родине. Стихотворный марафон «О 

тебе моя Россия».  

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное  

 

22 июня День памяти 

и скорби  

 

Поэтический час «Мы о войне 

стихами говорим». Тематические 

беседы «Страничка истории. Никто 

не забыт». Прослушивание 

музыкальных композиций 

«Священная война», «22 июня 

ровно в 4 часа…», «Катюша». 

Совместное рисование на темы 

«Чтобы помнили», «Я хочу, чтоб не 

было больше войны!»  

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное  

 

Июль 8 июля День семьи,  

любви и верности  

Беседы «Моя семья».  

Творческая мастерская «Ромашка 

на счастье». Выставка рисунков 

«Герб моей семьи».  

Социальное  

 

Август 12 августа День 

физкультурника  

 

Совместная разминка, эстафеты на 

ловкость и скорость, тематические 

игры и забавы: «Это я, это я — это 

все мои друзья…», «Прыгни 

дальше», перетягивание каната и 

пр.  

Физическое и 

оздоровительное  

 

22 августа День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации  

 

Праздник «России часть и знак — 

красно-синий-белый флаг», игры 

«Собери флаг», «Что означает этот 

цвет?», «Передай флажок», «Чей 

флажок быстрей соберется?», «Будь 

внимательным», «Соберись в 

кружок по цвету» и др.  

Патриотическое  

 

27 августа День 

российского кино  

 

Беседы на темы: «Что мы знаем о 

кино?», «Как снимают кино?» 

Дидактические игры «Придумай 

новых героев» и «Эмоции героев» 

Рисованием на тему «Мой 

любимый герой мультфильма».  

Этико-

эстетическое, 

социальное  

 

 

3.7. Режим и распорядок дня в дошкольных группах 

 

Режим работы группы: 

 пятидневная рабочая неделя, 

 10-часовое пребывание детей (время работы: с 7.30 до 17.30), 

 выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 



Режим дня - рациональная продолжительность и разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

Организация режима дня и воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении производится в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13), утвержденными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 года № 26.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, посещающих учреждение, а также с 

учетом климатических особенностей региона и специфики группы. 

Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее 

он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора хотя бы 

из двух блюд. В этом случае они едят более охотно. 

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность 

принимать пищу в своем темпе.  

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема - это 

способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных 

играх и упражнениях). Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен 

обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации.  

Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. 

Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать 

одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям 

собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе.  

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие - у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 

своими делами. Задача педагога - сделать процесс чтения увлекательным и интересным для 

всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный 

приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому 

сну. 

Режим дня определяет продолжительность организованной образовательной 

деятельности, количество и продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной сон 

и на самостоятельную деятельность детей, а также на организацию приема пищи. 



Соблюдение режима дня, построенного с учётом суточного ритма физиологических 

функций, способствует возникновению у детей прочных условных связей, облегчающих 

переход от одного вида деятельности к другому. Правильный режим дисциплинирует 

дошкольников, улучшает аппетит, сон, повышает работоспособность, что способствует их 

нормальному, психофизическому развитию и укреплению здоровья. 

Режим дня составляется на холодный и теплый период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим  дня  детей в холодный период года  (сентябрь – май) 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

                         Режимные  процессы 3-4 года 

Прием  детей. Осмотр, термометрия.   

Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа  с детьми. Художественно-

речевая, трудовая деятельность 

Подготовка  к утренней  гимнастике. 

15 мин 

15 мин 

5 мин 

 

5 мин 

7.30 – 8.10 

 

Утренняя  гимнастика   10 мин 8.10 – 8.20 

Подготовка  к  завтраку. Гигиенические  процедуры.  

Совместная  деятельность. 

10 мин 8.20 – 8.30 

Завтрак 15 мин 8.30 – 8.45 

Игровая  самостоятельная  деятельность. 

Подготовка  к организованной  образовательной  

деятельности   

15 мин 8.45 – 9.00 

Организованная   образовательная  деятельность   15 мин 9.00 – 9.15 

Перерыв, самостоятельная деятельность 10 мин 9.15 – 9.25 

Организованная   образовательная  деятельность   15 мин 9.25 – 9.40 

Игровая  самостоятельная  деятельность. 

Развивающий час. 

40 мин 9.40 – 10.20 

Подготовка  к  завтраку. Гигиенические  процедуры.  

Совместная  деятельность. 

10 мин 10.20 - 10.30 

Второй  завтрак 10 мин 10.30 – 10.40 

Подготовка   к прогулке. Одевание. Совместная  

деятельность 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  

сюжетно-ролевого характера,  индивидуальная  работа  

с  детьми) 

Самостоятельная  деятельность  детей. 

Возвращение  с   прогулки. Раздевание. Совместная  

деятельность. 

10 мин 

 

20 мин 

 

 

40 мин 

10 мин 

10.40 – 12.00 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.  

Совместная  деятельность 

Обед 

25 мин 12.00 – 12.25 

Подготовка  ко  сну. 

Дневной  сон. 

3 часа 12.25 – 15.25 

Постепенный  подъем  детей. 

Воздушная  гимнастика  после  дневного  сна. 

5  мин 15.25 – 15.30 

Подготовка   к полднику. Гигиенические  процедуры.   

Совместная  деятельность. 

Полдник. 

20 мин 15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 1ч 40 мин 15.50 – 17.30  

 



Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

                         Режимные  процессы 4-5 лет 

Прием  детей. Осмотр, термометрия.   

Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа  с детьми. Художественно-

речевая, трудовая деятельность 

Подготовка  к утренней  гимнастике. 

15 мин 

15 мин 

10 мин 

 

5 мин 

7.30 – 8.15 

 

Утренняя  гимнастика   10 мин 8.15 – 8.25 

Подготовка  к  завтраку. Гигиенические  процедуры.  

Совместная  деятельность. 

5 мин 8.25 – 8.30 

Завтрак 15 мин 8.30 – 8.45 

Игровая  самостоятельная  деятельность. 

Подготовка  к организованной  образовательной  

деятельности   

15 мин 8.45 – 9.00 

Организованная   образовательная  деятельность   20 мин 9.00 – 9.20 

Перерыв, самостоятельная деятельность 10 мин 9.20 – 9.30 

Организованная   образовательная  деятельность   20 мин 9.30 – 9.50 

Игровая  самостоятельная  деятельность. 

Развивающий час. 

35 мин 9.50 – 10.25 

Подготовка  к  завтраку. Гигиенические  процедуры.  

Совместная  деятельность. 

10 мин 10.25 - 10.35 

Второй  завтрак 10 мин 10.35 – 10.45 

Подготовка   к прогулке. Одевание. Совместная  

деятельность 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  

сюжетно-ролевого характера,  индивидуальная  работа  

с  детьми) 

Самостоятельная  деятельность  детей. 

Возвращение  с   прогулки. Раздевание. Совместная  

деятельность. 

10 мин 

 

30 мин 

 

 

35 мин 

10 мин 

10.45 – 12.10 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.  

Совместная  деятельность 

Обед 

25 мин 12.10 – 12.35 

Подготовка  ко  сну. 

Дневной  сон. 

2 ч 45 мин 12.35 – 15.20 

Постепенный  подъем  детей. 

Воздушная  гимнастика  после  дневного  сна. 

10  мин 15.20 – 15.30 

Подготовка   к полднику. Гигиенические  процедуры.   

Совместная  деятельность. 

Полдник. 

20 мин 15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 1ч 40 мин 15.50 – 17.30  

 



Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

                         Режимные  процессы 5-6 лет 

Прием  детей. Осмотр, термометрия.   

Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа  с детьми. Художественно-

речевая, трудовая деятельность 

Подготовка  к утренней  гимнастике. 

15 мин 

15 мин 

15 мин 

 

5 мин 

7.30 – 8.20 

 

Утренняя  гимнастика   10 мин 8.20 – 8.30 

Подготовка  к  завтраку. Гигиенические  процедуры.  

Совместная  деятельность. 

5 мин 8.30 – 8.35 

Завтрак 15 мин 8.35 – 8.50 

Игровая  самостоятельная  деятельность. 

Подготовка  к организованной  образовательной  

деятельности   

10 мин 8.50 – 9.00 

Организованная   образовательная  деятельность   25 мин 9.00 – 9.25 

Перерыв, самостоятельная деятельность 10 мин 9.25 – 9.35 

Организованная   образовательная  деятельность   25 мин 9.35 – 10.00 

Игровая  самостоятельная  деятельность. 

Развивающий час. 

35 мин 10.00 – 10.35 

Подготовка  к  завтраку. Гигиенические  процедуры.  

Совместная  деятельность. 

5 мин 10.35 - 10.40 

Второй  завтрак 10 мин 10.40 – 10.50 

Подготовка   к прогулке. Одевание. Совместная  

деятельность 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  

сюжетно-ролевого характера,  индивидуальная  работа  

с  детьми) 

Самостоятельная  деятельность  детей. 

Возвращение  с   прогулки. Раздевание. Совместная  

деятельность. 

10 мин 

 

40 мин 

 

 

45 мин 

10 мин 

10.50 – 12.25 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.  

Совместная  деятельность 

Обед 

25 мин 12.25 – 12.50 

Подготовка  ко  сну. 

Дневной  сон. 

2 ч 30 мин 12.50 – 15.20 

Постепенный  подъем  детей. 

Воздушная  гимнастика  после  дневного  сна. 

10  мин 15.20 – 15.30 

Подготовка   к полднику. Гигиенические  процедуры.   

Совместная  деятельность. 

Полдник. 

10 мин 15.30 – 15.40 

Организованная   образовательная  деятельность   25 мин 15.40 – 16.05 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  1 ч 25 мин 16.05 – 17.30  



Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

 

                         Режимные  процессы 6-7 лет 

Прием  детей. Осмотр, термометрия.   

Игровая  самостоятельная  деятельность. 

Развивающий час.  

Индивидуальная  работа  с детьми. Художественно-

речевая, трудовая деятельность 

Подготовка  к утренней  гимнастике. 

15 мин 

20 мин 

 

15 мин 

 

5 мин 

7.30 – 8.25 

 

Утренняя  гимнастика   10 мин 8.25 – 8.35 

Подготовка  к  завтраку. Гигиенические  процедуры.  

Совместная  деятельность. 

5 мин 8.35 – 8.40 

Завтрак 10 мин 8.40 – 8.50 

Игровая  самостоятельная  деятельность. 

Подготовка  к организованной  образовательной  

деятельности   

10 мин 8.50 – 9.00 

Организованная   образовательная  деятельность   30 мин 9.00 – 9.30 

Перерыв, самостоятельная деятельность 10 мин 9.30 – 9.40 

Организованная   образовательная  деятельность   30 мин 9.40 – 10.10 

Перерыв, самостоятельная деятельность 10 мин 10.10 – 10.20 

Организованная   образовательная  деятельность   30 мин 10.20 – 10.50 

Второй  завтрак 10 мин 10.50 – 11.00 

Подготовка   к прогулке. Одевание. Совместная  

деятельность 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  

сюжетно-ролевого характера,  индивидуальная  работа  

с  детьми) 

Самостоятельная  деятельность  детей. 

Возвращение  с   прогулки. Раздевание. Совместная  

деятельность. 

10 мин 

 

40 мин 

 

 

30 мин 

10 мин 

11.00 – 12.30 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.  

Совместная  деятельность 

Обед 

25 мин 12.30 – 12.55 

Подготовка  ко  сну. 

Дневной  сон. 

2 ч 30 мин 12.55 – 15.25 

Постепенный  подъем  детей. 

Воздушная  гимнастика  после  дневного  сна. 

10  мин 15.25 – 15.35 

Подготовка   к полднику. Гигиенические  процедуры.   

Совместная  деятельность. 

Полдник. 

15 мин 15.35 – 15.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 1ч 40 мин 15.50 – 17.30  

 



Во время самостоятельной деятельности, индивидуальной работы с детьми в первой 

половине дня воспитатели организуют «Развивающий час» по заданию учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда. 

Продолжительность групповых занятий: 

 во 2 группе раннего возраста – не более 8-10 минут 

 в младших группах - не более 15 минут  

 в средних группах -  не более 20 минут  

 в старших группах - не более 20/25 минут  

 в подготовительных группах - не более 25/30 минут  

При проведении организованной образовательной деятельности во 2-й половине дня 

общая продолжительность прогулки сохраняется за счет увеличения длительности прогулки 

в 1-й половине дня. 

В случае формирования разновозрастной группы определяется общий режим: 

1) для детей 3-4 возрастов, при котором за основу берется режим среднего возраста 

и с учетом режима остальных детей вносятся некоторые изменения в 

длительность режимных моментов, 

2) для детей 2-х смежных возрастов за основу берется режим более младших детей 

в связи ослабленным соматическим состоянием здоровья детей с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим  дня  детей в теплый период года  (июнь – август) 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

                         Режимные  процессы 3-4 года 

Прием  детей. 

Осмотр детей, термометрия.   

Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа  с детьми. Художественно-

речевая, трудовая деятельность 

Подготовка  к утренней  гимнастике. 

15 мин 

 

15 мин 

5 мин 

 

5 мин 

7.30 – 8.10 

 

Утренняя  гимнастика   10 мин 8.10 – 8.20 

Подготовка  к  завтраку. Гигиенические  процедуры.  

Совместная  деятельность. 

10 мин 8.20 – 8.30 

Завтрак 15 мин 8.30 – 8.45 

Игровая  самостоятельная  деятельность. 

Совместная  деятельность. 

15 мин 8.45 – 09.00 

Подготовка   к прогулке. Одевание. Совместная  

деятельность 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  

сюжетно-ролевого характера,  индивидуальная  работа  

с  детьми) 

Самостоятельная  деятельность  детей. 

10 мин 

 

30 мин 

 

 

40 мин 

09.00 – 10.20 

Подготовка  к  завтраку. Гигиенические  процедуры.  

Совместная  деятельность. 

10 мин 10.20 - 10.30 

Второй  завтрак 10 мин 10.30 – 10.40 

Прогулка.  Самостоятельная  деятельность  детей. 

Возвращение  с   прогулки. Раздевание. Совместная  

деятельность. 

1 ч 10 мин 

10 мин 

10.40 – 12.00 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.  

Совместная  деятельность 

Обед 

25 мин 12.00 – 12.25 

Подготовка  ко  сну. 

Дневной  сон. 

3 часа 12.25 – 15.25 

Постепенный  подъем  детей. 

Воздушная  гимнастика  после  дневного  сна. 

Закаливающие процедуры. 

10  мин 15.25 – 15.35 

Подготовка   к полднику. Гигиенические  процедуры.   

Совместная  деятельность. 

Полдник. 

20 мин 15.35 – 15.55 

Игровая  самостоятельная  деятельность. 

Совместная  деятельность. 

15 мин 15.55 – 16.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 1ч 20 мин 16.10 – 17.30  

 

 



Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

                         Режимные  процессы 4-5 лет 

Прием  детей. 

Осмотр детей, термометрия.   

Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа  с детьми. Художественно-

речевая, трудовая деятельность 

Подготовка  к утренней  гимнастике. 

15 мин 

 

15 мин 

10 мин 

 

5 мин 

7.30 – 8.15 

 

Утренняя  гимнастика   10 мин 8.15 – 8.25 

Подготовка  к  завтраку. Гигиенические  процедуры.  

Совместная  деятельность. 

5 мин 8.25 – 8.30 

Завтрак 15 мин 8.30 – 8.45 

Игровая  самостоятельная  деятельность. 

Совместная  деятельность. 

20 мин 8.45 – 09.05 

Подготовка   к прогулке. Одевание. Совместная  

деятельность 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  

сюжетно-ролевого характера,  индивидуальная  работа  

с  детьми) 

Самостоятельная  деятельность  детей. 

10 мин 

 

30 мин 

 

 

40 мин 

09.05 - 10.25 

Подготовка  к  завтраку. Гигиенические  процедуры.  

Совместная  деятельность. 

10 мин 10.25 - 10.35 

Второй  завтрак 10 мин 10.35 – 10.45 

Прогулка.  Самостоятельная  деятельность  детей. 

Возвращение  с   прогулки. Раздевание. Совместная  

деятельность. 

1 ч 15 мин 

10 мин 

10.45 – 12.10 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.  

Совместная  деятельность 

Обед 

25 мин 12.10 – 12.35 

Подготовка  ко  сну. 

Дневной  сон. 

2 ч 45 мин 12.35 – 15.20 

Постепенный  подъем  детей. 

Воздушная  гимнастика  после  дневного  сна. 

Закаливающие процедуры. 

15  мин 15.20 – 15.35 

Подготовка   к полднику. Гигиенические  процедуры.   

Совместная  деятельность. 

Полдник. 

20 мин 15.35 – 15.55 

Игровая  самостоятельная  деятельность. 

Совместная  деятельность. 

15 мин 15.55 – 16.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 1ч 20 мин 16.10 – 17.30  

 

 



Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

                         Режимные  процессы 5-6 лет 

Прием  детей. 

Осмотр детей, термометрия.   

Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа  с детьми. Художественно-

речевая, трудовая деятельность 

Подготовка  к утренней  гимнастике. 

15 мин 

 

15 мин 

15 мин 

 

5 мин 

7.30 – 8.20 

 

Утренняя  гимнастика   10 мин 8.20 – 8.30 

Подготовка  к  завтраку. Гигиенические  процедуры.  

Совместная  деятельность. 

5 мин 8.30 – 8.35 

Завтрак 15 мин 8.35 – 8.50 

Игровая  самостоятельная  деятельность. 

Совместная  деятельность. 

20 мин 8.50 – 09.10 

Подготовка   к прогулке. Одевание. Совместная  

деятельность 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  

сюжетно-ролевого характера,  индивидуальная  работа  

с  детьми) 

Самостоятельная  деятельность  детей. 

10 мин 

 

40 мин 

 

 

35 мин 

09.10 - 10.35 

Подготовка  к  завтраку. Гигиенические  процедуры.  

Совместная  деятельность. 

5 мин 10.35 - 10.40 

Второй  завтрак 10 мин 10.40 – 10.50 

Прогулка.  Самостоятельная  деятельность  детей. 

Возвращение  с   прогулки. Раздевание. Совместная  

деятельность. 

1 ч 25 мин 

10 мин 

10.50 – 12.25 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.  

Совместная  деятельность 

Обед 

25 мин 12.25 – 12.50 

Подготовка  ко  сну. 

Дневной  сон. 

2 ч 30 мин 12.50 – 15.25 

Постепенный  подъем  детей. 

Воздушная  гимнастика  после  дневного  сна. 

Закаливающие процедуры. 

15  мин 15.25 – 15.40 

Подготовка   к полднику. Гигиенические  процедуры.   

Совместная  деятельность. 

Полдник. 

20 мин 15.40 – 16.00 

Игровая  самостоятельная  деятельность. 

Совместная  деятельность. 

15 мин 16.00 – 16.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  1ч 15 мин 16.15 – 17.30  

 

 



Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

                         Режимные  процессы 6-7 лет 

Прием  детей. 

Осмотр детей, термометрия.   

Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа  с детьми. Художественно-

речевая, трудовая деятельность 

Подготовка  к утренней  гимнастике. 

15 мин 

 

20 мин 

15 мин 

 

5 мин 

7.30 – 8.25 

 

Утренняя  гимнастика   10 мин 8.25 – 8.35 

Подготовка  к  завтраку. Гигиенические  процедуры.  

Совместная  деятельность. 

5 мин 8.35 – 8.40 

Завтрак 15 мин 8.40 – 8.55 

Игровая  самостоятельная  деятельность. 

Совместная  деятельность. 

20 мин 8.55 – 09.15 

Подготовка   к прогулке. Одевание. Совместная  

деятельность 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  

сюжетно-ролевого характера,  индивидуальная  работа  

с  детьми) 

Самостоятельная  деятельность  детей. 

10 мин 

 

40 мин 

 

 

40 мин 

09.15 - 10.45 

Подготовка  к  завтраку. Гигиенические  процедуры.  

Совместная  деятельность. 

5 мин 10.45 – 10.50 

Второй  завтрак 10 мин 10.50 – 11.00 

Прогулка.  Самостоятельная  деятельность  детей. 

Возвращение  с   прогулки. Раздевание. Совместная  

деятельность. 

1ч 20 мин 

10 мин 

11.00 – 12.30 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.  

Совместная  деятельность 

Обед 

30 мин 12.30 – 13.00 

Подготовка  ко  сну. 

Дневной  сон. 

2 ч 30 мин 13.00 – 15.30 

Постепенный  подъем  детей. 

Воздушная  гимнастика  после  дневного  сна. 

Закаливающие процедуры. 

15  мин 15.30 – 15.45 

Подготовка   к полднику. Гигиенические  процедуры.   

Совместная  деятельность. 

Полдник. 

15 мин 15.45 – 16.00 

Игровая  самостоятельная  деятельность. 

Совместная  деятельность. 

15 мин 16.00 – 16.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  1ч 15 мин 16.15 – 17.30  

 
В летний период прогулка максимально увеличивается. Игры, физические упражнения 

и отдельные виды занятий проводятся на открытом воздухе. 

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
3.8. Приоритетное направление деятельности – подготовка руки к письму 

 

3.8.1.Материально-техническое обеспечение реализации рабочей программы «Готовим 

пальчики к письму» 

Успешной реализации программы, достижению поставленных целей и задач 

способствует наличие в группе и использование на занятиях специального оборудования:  

 разнообразные мелкие предметы (пуговицы, бусинки, камешки, орешки, горох, 

фасоль и др.);  

 наборы счетных палочек;  

 наборы цветных спичек;  

 пробки от пластиковых бутылок разного цвета;  

 мячи (колючие, каучуковые, рифленые);  

 кистевые эспандеры;  

 прищепки бельевые;  

 трафареты по лексическим темам;  

 природный материал для самомассажа (грецкие орехи, сосновые шишки);  

 «сухие бассейны» — емкости, наполненные горохом или фасолью, — для 

самомассажа кистей (старше 4 лет); 

В группе в свободном доступе должно находиться множество игр, пособий и игрушек 

по развитию мелкой моторики, вызывающих у детей интерес и желание с ними играть в 

свободное время:  

 различные виды мозаики, конструкторов;  

 пазлы;  

 простые и цветные карандаши;  

 игрушки-шнуровки;  

 наборы веревок и лент разной длины и толщины для завязывания и развязывания 

узлов, плетения косичек, завязывания бантов;  

 различные виды застежек: крючки, пуговицы, шнурки, молнии. 

 

3.8.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 года). 

Методическое пособие для воспитателей и родителей.-М.:Мозаика-Синтез, 2012.-

56с. 

 Потешки и пальчиковые игры. 

 Развиваем мелкую моторику у малышей. – Азбука воспитания, 2020. 

 Ермакова И.А. Развиваем мелкую моторику у малышей. 

 Касицына М.А. Рисующий гномик. Методика и планирование работы по 

формированию графических навыков и умений у детей младшего дошкольного 

возраста с ЗПР/.- М.Издательство ГНОМ и Д, 2005. -64 с. (Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ЗПР в условиях детского сада). 

 Касицына М.А. Рисующий гномик. Альбом 1,2  по формированию графических 

навыков и умений детей младшего дошкольного возраста с ЗПР/.- М.Издательство 

ГНОМ и Д, 2007. -32 с. (Психолого-педагогическое сопровождение детей с ЗПР в 

условиях детского сада). 

 Савельева Е.А. Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников. – СПб.: 

-Издательство «Детство-Пресс», 2010, - 64с. (Библиотека логопеда) 

 Белошистова А.В. Волшебные коврики 



 Белошистова А.В. Волшебные ниточки 

 Белошистова А.В. Волшебные пуговки 

 Белошистова А.В. Волшебные шнурочки 

 Рыжанкова Е.Н. Занимательные игры и упражнения с пальчиковой азбукой. – 

М.:ТЦ Сфера, 2010. – 64с. (Библиотека логопеда) 

 Галкина Г.Г, Дубинина Т.И. Пальцы помогают говорить. Коррекционные занятия по 

развитию мелкой моторики у детей / Г.Г. Галкина, Т.И. Дубинина. — М.: 

Издательство «Гном и Д., 2005. —40с 

 Ткаченко Т.А. Развиваем мелкую моторику. – М.: Эксмо, 2007. - 80 с. 

 Савина Л.П. «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников» 

 Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Наши пальчики играют (развитие мелкой моторики) 

(от 0 до 3 лет). 

 

 

3.8.3. Режим реализации рабочей программы «Готовим пальчики к письму» 

 

С сентября по май проводятся занятия в соответствии с утвержденным учебным 

планом на каждый учебный год. Продолжительность занятий в соответствии с  СанПин 

составляет: 

 младшая группа – не более 15 минут; 

 средняя группа  - не более 20 минут; 

 старшая группа – не более 25 минут; 

 подготовительная группа – не более 30 минут. 

Воспитательно-образовательная вабота по разделу «Готовим пальчики к письму» 

проводится также в самостоятельной деятельности детей. 

Выписка из учебного плана: 
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 Готовим пальчики к письму 
1 1 1 1 



3.9. Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса 

 

Реализация всех организационных форм работы предполагает оказание адекватной и 

эффективной коррекционной помощи каждому ребенку с речевыми нарушениями всеми 

специалистами ДОУ. Комплексный подход при коррекции речи обеспечивает 

интегрированные связи между воспитателями и специалистами, работающими с детьми 

данной группы.  

Сложилась определенная модель взаимодействия субъектов коррекционно-

образовательного процесса в группе для детей с ТНР. 

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса 

 
 
 
  

 
 

 
 
 

  

 

 

1) учитель-логопед, педагог-психолог - ребенок с ТНР 

2) педагогический коллектив – ребенок с ТНР 

3) родители - ребенок с ТНР (предусматривается оказание коррекционно-речевой и 

социально-коммуникативной помощи, основная задача родителей – помочь ребенку 

овладеть родным языков, научиться пользоваться речью как средством общения); учитель-

логопед – педагогический коллектив. 

4) педагогический коллектив – родители (проводятся устные консультации, обмен 

мнениями, ведутся записи в тетради взаимодействия специалистов МКДОУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок с ТНР 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Родители Педагогический коллектив 

МКДОУ: 

воспитатели, инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный руководитель 



VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (краткая презентация) 

 
4.1.Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа) МКДОУ Сортавальского 

МР РК ДС № 23 (далее – ДОУ) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155) и Федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утверждена Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24.11.2022 года № 1022) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036   

Программа реализуется в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 3 до 7 лет. Наполняемость группы с учетом 

возраста детей, особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников 

составляет 10 детей (в соответствии с СанПин). В группу компенсирующей направленности 

зачисляются детей, имеющие заключение ПМПК. 

Содержание Программы учитывает возрастные, индивидуальные особенности развития 

детей с нарушениями речи в группе компенсирующей и комбинированной направленности.  

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

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

нормальном слухе и сохранном интеллекте.  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.  

Коррекционное направление работы в данной группе является приоритетным, так как 

целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

Группа функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 10– часовым 

пребыванием. Воспитание и обучение в группе носит светский, общедоступный характер и 

ведется на русском языке. 

 

4.2.Используемые Примерные программы 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи разработана на основе Федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Построение системы коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (далее группы) в возрасте от 3 до 7 

лет предусматривает полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников по пяти основным 

образовательным областям:  

 «Социально-личностное развитие»,  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036


 «Познавательное развитие», 

 «Речевое развитие», 

 «Художественно-эстетическое развитие», 

 «Физическое развитие». 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их разностороннего гармоничного развития. 

 

Реализуются следующие парциальные программы: 

 Буренина А.И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного  возраста).- 2-е изд., испр. и доп.-

СПб.:ЛОИРО, 2000.-220с. (художественно-эстетическое развитие – музыкальная 

деятельность); 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л. «Безопасность», «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2002. 

 

Используемые технологии: 

1. Кирсанова С.В. Обучение технике оригами детей старшего дошкольного возраста с 

речевой патологией. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

(познавательное развитие – конструктивно-модельная деятельность); 

2. Сазонова Н.Н., Куцина Е.В. «Рассказы о временах года. Осень. Зима. Весна. (для 

детей 5-7 лет); Тетрадь.- Екатеринбург: ООО «Издательский дом Литур», 2010. 

(речевое развитие – развитие связной речи) 

3. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду: методическое пособие. – 

М.: Сфера,2003 

 

В обязательную часть Программы включена Программа воспитания, которая состоит 

из 3 разделов: целевой, содержательный, организационный. 

Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие дошкольников с ТНР и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания обучающихся с ТНР в условиях ДОУ являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ТНР и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей 

(законных представителей); 



4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с 

ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год - 3 года, 

3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 

ДОУ определяет следующие приоритетные направления воспитательной работы: 

• патриотическое направление воспитания 

• социальное направление воспитания 

• познавательное направление воспитания 

• физическое и оздоровительное направление воспитания 

• трудовое направление воспитания 

• этико-эстетическое направление воспитания 

 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена рабочая программа «Готовим пальчики к письму» (далее – рабочая программа), 

разработанная педагогами ДОУ на основе: 

 Галкина Г.Г, Дубинина Т.И. Пальцы помогают говорить. Коррекционные занятия по 

развитию мелкой моторики у детей. 

 Савельева Е.А. Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников. – СПб.: -

Издательство «Детство-Пресс», 2010, - 64с. (Библиотека логопеда) 

 Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Наши пальчики играют (развитие мелкой моторики) (от 

0 до 3 лет). 

 

Реализация рабочей программы направлена на развитие мелкой моторики рук для 

подготовки детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет с тяжелыми нарушениями речи к 

овладению письмом. 

 

Календарный план воспитательной работы является частью организационного раздела 

Программы. Календарный план воспитательной работы составлен на основе Программы 

воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы. В него включены 

мероприятия по ключевым направлениям развития воспитания. Построение воспитательного 

процесса с помощью календарного плана даёт возможность достичь планируемых 

результатов освоения рабочей программы воспитания. 

 

 

 



4.3.Характеристика взаимодействия педагогического  коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям 

(законным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, 

чтобы обеспечить непрерывность коррекционно восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогают изготавливать пособия для 

работы в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, 

педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это 

обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс 

восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР: 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для 

нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителями (законными 

представителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль 

родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать 

единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства 

и прав человека. 

 

Цель: обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 



 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье 

и детском коллективе. 

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, 

группы в социальных сетях). 

 

Функции: 

 ознакомление родителей с содержанием и методикой коррекционного и 

воспитательно-образовательного процесса; 

 психолого-педагогическое просвещение; 

 вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 

 помощь семьям, испытывающим какие-либо  трудности; 

 рассматривание воспитания и развития детей не как свод общих приемов, а как 

искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний 

психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, 

его интересов, способностей и трудностей, которые возникли в семье и 

образовательном учреждении; 

 восхищение вместе с родителями инициативности и самостоятельности ребенка, 

способствуя формированию в ребенке уверенности в себе и своих возможностях и 

вызывая у родителей чувство уважения к себе, как воспитателю своих детей; 

 регулярное обсуждение в процессе индивидуального общения с родителями всех 

вопросов, связанных с воспитанием и развитием детей; 

 проявление понимания, деликатности, терпимости, такта с учетом точки зрения 

родителей. 

 

Задача учителя-логопеда – помочь родителям осознать свою роль в процессе развития 

ребенка, вооружить определенными методами и приемами преодоления речевого нарушения, 

наполнить конкретным содержанием домашние задания с детьми по усвоению и 

закреплению полученных знаний. 

В начале учебного года по результатам проведенной стартовой психолого-

педагогической и логопедической диагностики с родителями логопед проводит 



индивидуальные консультации, на которых в деликатной форме родителям разъясняет 

речевой диагноз ребенка; дает подробные рекомендации о том, к кому из специалистов 

необходимо обратиться дополнительно. 

В индивидуальных беседах с родителями учитель-логопед раскрывает структуру 

дефекта и намечает пути наиболее быстрого его устранения. Родителям рассказывается об 

особенностях речевого нарушения именно их ребенка, как нужно с ним заниматься и на что 

следует в первую очередь обращать внимание. 

После каждого диагностического занятия родители приглашаются на индивидуальные 

беседы для ознакомления с результатами, получают советы, необходимые практические 

рекомендации. 

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты  привлекают 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно 

по вторникам и пятницам в письменной форме в специальных тетрадях. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 

разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе. 

Речевую активность  детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать. 

Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его 

познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в собственных силах 

и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии. 

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать 

такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в 

их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей 

возрастной группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с 

детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать 

творческие игровые ситуации. 

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее 

знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной 

группы родителей нацеливают логопед и педагоги группы на своих консультативных 

приемах, в материалах на стендах и в папках «Логопед советует», «Для вас, родители», 

«Рекомендации родителям по итогам учебных занятий». Задания подобраны в соответствии с 

изучаемыми в группе лексическими темами и требованиями программы.  

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания. Полезные для родителей материалы 

включены и в книгу «Если ребенок плохо говорит». 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Основные формы взаимодействия 
 

Совместные 

(заведующая, 

логопед, 

воспитатели): 

 

• заключение 

договоров 

• встречи 

• знакомство  

• анкетирование  

• памятки для 

родителей 

• родительские 

собрания 

Логопеда: 

 

• информационные папки 

• индивидуальные и 

групповые консультации 

• родительские собрания, 

• открытые занятия 

• создание памяток, буклетов 

• индивидуальные тетради с 

заданиями 

 

 

Воспитателей: 

• индивидуальные 

консультации  

• папки-передвижки, 

родительский уголок 

• родительские собрания 

• открытые занятия, открытая 

деятельность детей на 

собрании 

• участие родителей в 

подготовке и проведении 

праздников, развлечений. 

• выставки детского 

творчества, конкурсы 

Психолога: 

• родительские собрания 

• мастер-классы 

• семинары 

• семинары-практикумы 

• консультации 

• информационные стенды 

• памятки 

• информационные листовки 

• газеты 

• журналы 

 


