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ВВЕДЕНИЕ 

Список сокращений 

ДО – дошкольное образование. 

ДОО – организации (всех форм собственности), осуществляющие 

образовательную деятельность, 

– образовательные организации, а также организации, осуществляющие 

обучение или индивидуальные предприниматели, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования и осуществляющие 

присмотр и уход за детьми 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение. 

КРР – коррекционно-развивающая работа. 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 

ООП – особые образовательные потребности. 

Парциальная программа – конкретная парциальная программа, 

реализуемая в данной образовательной организации. 

Педагог – педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в 

трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности. 

ПМПК – Психолого-медико-педагогическая комиссия. 

ППк – Психолого-педагогический консилиум. 

Программа – образовательная программа дошкольного образования, 

разработанная в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и реализующей образовательные программы дошкольного 

образования. 

Программа воспитания – Федеральная рабочая программа воспитания. 

Родители – родители (законные представители) детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов. 

РППС – развивающая предметно-пространственная среда. 

СанПиН – санитарные правила и нормы. 

УМК – учебно-методический комплект. 

ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

ФАОП ДО – Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования. 

ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

ТНР – тяжёлые нарушения речи 

ОНР – общее недоразвитие речи 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи МАДОУ д/с № 55 (далее – 

ТНР, Программа) разработана в соответствии с ФГОС ДО и Федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

(далее – ФАОП ДО). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем 

составляет не менее 60% от ее общего объема. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% и учитывает: особые образовательные потребности 

обучающихся с ТНР; интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов; 

специфику региональных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; сложившиеся традиции ДОУ и представлена 

Парциальными и авторскими программами: Образовательная программа 

«Истоки. Воспитание на социокультурном опыте», программа «Обучение 

плаванию в детском саду» и программа «Цветные ладошки» под реакцией 

И.А. Лыковой. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Программа является основой для преемственности уровней 

дошкольного и начального общего образования. 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы является: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 29 декабря 2022 г.); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

N 1155 (далее – ФГОС ДО); 

3. Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1022 Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2023 N 

72149); 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, 

действующих до 1 марта 2027 г.; 

5. 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 г. № 28.; 
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6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32; 

7. Приказа Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (ред. от 01.12.2022 

г.). 

 

1.1.1. Цели и Задачи реализации Программы 

Цель программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста 

на получение доступного и качественного образования, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

• реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

• коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 

ТНР; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

с ТНР в период дошкольного образования независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

• создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 

субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

• формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
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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. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

• Поддержка разнообразия детства. 

• Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

• Позитивная социализация ребенка. 

• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и обучающихся. 

• Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

• Сотрудничество Организации с семьей. 

• Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование обучающихся: 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 
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образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных 

видов детской активности. Деление Программы на образовательные области 

не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР 

тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной 

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы. За Организацией остается право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп обучающихся, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей 

Краткая информация об организации  
Полное название Организации: муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города  

Калининграда детский сад № 55 

Краткое название Организации: МАДОУ д/с № 55 г. Калининград 

Учредитель: Комитет по образованию администрации 

городского округа «Город Калининград» 

Руководитель: Заведующий Васильева Е.В. 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности: 

№ ДДО-2111 от 27 августа 2015 года серия 

139Л01 №0000536 

Режим работы: Ежедневно с 7:00 до 19:00 часов, выходные 

дни: суббота, воскресенье, праздничные 

дни, установленные законодательством 

Российской Федерации 
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Юридический адрес Организации: 236029, Калининградская область, г. 

Калининград, ул. Нарвская, 117 

Фактический адрес Организации: 236029, Калининградская область, г. 

Калининград, ул. Нарвская, 117 

Контактный телефон Организации: +7 (4012)  79 14 05 

 

Адрес электронной почты Организации: ds055@edu.klgd.ru 

Адрес сайта Организации: http://детскийсад55.рф/  

Информация о кадровом составе 

Организации: 

Заведующий - 1  

Заместитель заведующего - 1  

Методист - 2  

Музыкальный руководитель - 2  

Инструктор по физической культуре - 2  

Учитель-логопед – 2 

Учитель-дефектолог – 1 

Педагог-психолог - 2 

Воспитатель - 22 

Информация о социальных партнерах 

Организации: 

- ГАУ Калининградской области для 

обучающихся, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной 

помощи «Центр диагностики и 

консультирования детей и подростков»;  

- Калининградский областной институт 

развития образования;  

- ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 

6»;   

- МАУ ДО «Детская школа искусств имени 

Ф. Шопена»;  

- ГУК КОМ «Художественная галерея»;  

- ГУК «Калининградская  областная  

филармония»;  

- ГБУК «Калининградский областной театр 

кукол»;  

- ГАУ КО «Калининградский областной 

музыкальный театр»;   

- ГАУК КО «Симфонический оркестр»;  

- Центр методического сопровождения 

системы духовно-нравственного 

воспитания;    

- МАОУ гимназия № 32 г. Калининграда;  

- ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта». 

Информация о наличии государственно-

общественных органов управления: 

Общее собрание работников,  

Наблюдательный совет,  

Педагогический совет 

http://детскийсад55.рф/
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Характеристика особенностей развития детей с ТНР: 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: 

в этот период жизни начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения. Возраст 5-6 лет характеризуется 

активацией ростового процесса: за год ребенок может вырасти на 7-10см.   

Изменяются пропорции тела, совершенствуются пропорции. 

Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется 

активно развиваются двигательные способности. Заметно улучшается 

координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при 

выполнении большинства движений. 

           При этом девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 

У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но 

все еще слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Старший 

дошкольник технически правильно выполняет большинство физических 

упражнений. Он способен критически оценить движения других детей, но 

самоконтроль и самооценка непостоянны и проявляются эпизодически. 

Углубляются представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, 

о значении гигиенических процедур (для чего необходимо мыть руки, 

чистить зубы и прочее), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В 

течение шестого года жизни совершенствуются основные нервные 

процессы— возбуждение и особенно торможение. Это благотворно 

сказывается на возможностях саморегуляции. Эмоциональные реакции в 

этом возрасте становятся более стабильными, уравновешенными. Ребенок не 

так быстро утомляется, становится более вынослив психически (что связано 

и с возрастающей физической выносливостью). Дети начинают чаще по 

собственной инициативе воздерживаться от нежелательных действий. Под 

влиянием воспитания постепенно происходит переход от импульсивного, 

ситуативного поведения к поведению, опосредованному правилами и 

нормами. Дети активно обращаются к правилам при регулировании своих 

взаимоотношений со сверстниками. Формируются социальные 

представления морального плана, старшие дошкольники уже отличают 

хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и зле и могут 

привести соответствующие конкретные примеры из личного опыта или 

литературы. В оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и 

требовательны, в отношении собственного поведения более снисходительны 

и недостаточно объективны. 

По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка 

приближается к показателям мозга взрослого человека — расширяются 

интеллектуальные возможности детей. Ребенок не только выделяет 

существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает 

устанавливать причинно-следственные связи между ними, 

пространственные, временные и другие отношения. 



10 

 

Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников 

постепенно выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. 

Детей привлекает широкий социальный и природный мир, необычные 

события и факты. Их интересуют обитатели джунглей и океанов, космоса и 

далеких стран и многое другое. Старший дошкольник пытается 

самостоятельно осмыслить и объяснить полученную информацию. В 

старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает 

намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения материала, 

более устойчивым становится внимание. Происходит развитие всех 

познавательных психических процессов. У детей снижаются пороги 

ощущений. Повышаются острота зрения и точность цветоразличения, 

развивается фонематический и звуковысотный слух, значительно возрастает 

точность оценок веса и пропорций предметов, систематизируются 

представления детей. Развивается продуктивное воображение, способность 

воспринимать и воображать себе на основе словесного описания различные 

миры, например космос, космические путешествия, пришельцев, замок 

принцессы, события, волшебников и т. п. Эти достижения находят 

воплощение в детских играх, театральной деятельности рассказах, рисунках. 

Рисование — любимое занятие старших дошкольников, ему они 

посвящают много времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои 

рисунки друг другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями. 

Любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами. 

Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со 

сверстниками, в совместных играх и деятельности приводит к 

возникновению детского сообщества. Сверстник становится интересен как 

партнер по играм и практической деятельности. Развивается система 

межличностных отношений, взаимных симпатий и привязанностей. 

Старший дошкольник страдает, если никто не хочет с ним играть. 

Формирование социального статуса каждого ребенка во многом 

определяется оценкой его воспитателем. В общении со сверстниками 

преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими группами от 

двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по 

составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше всего 

достигается взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся 

избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные 

партнеры по играм (хотя в течение года они могут несколько раз 

поменяться). Все более ярко проявляется предпочтение к определенным 

видам игр, хотя в целом игровой репертуар разнообразен, включает сюжетно-

ролевые, режиссерские, строительно-конструктивные, подвижные, 

музыкальные, театрализованные игры, игровое экспериментирование. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. 

Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и 

ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность 

регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 
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нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется 

поведение, опосредованное образом другого человека. Более активно 

проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 

задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения 

конечной цели. Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не 

ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, 

вовлечь в разговор. Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в 

своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим. 

У детей 5-7 лет развитие речи достигает довольно высокого уровня. 

Большинство старших дошкольников правильно произносят все звуки 

родного языка, могут регулировать силу голоса, темп речи, интонацию 

вопроса, радости, удивления. К старшему дошкольному возрасту 

накапливается значительный запас слов, продолжается обогащение лексики 

(словарного состава, совокупности слов, употребляемых ребенком), однако 

особое внимание уделяется ее качественной стороне: увеличению 

лексического запаса словами сходного (синонимы) или противоположного 

(антонимы) значения, а также многозначными словами. 

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший 

этап развития речи детей – усвоение грамматической системы языка. Дети 

старшего дошкольного возраста активно осваивают навыки построения 

разных типов текстов (описания, повествования, рассуждения). В процессе 

развития связной речи дети начинают также активно пользоваться разными 

способами связи слов внутри предложения, между предложениями и между 

частями высказывания, соблюдая при этом его структуру. Вместе с тем 

можно отметить и другие особенности в речи старших дошкольников. 

Отдельные дети не произносят правильно все звуки родного языка 

(чаще всего сонорные и шипящие звуки), не умеют пользоваться 

интонационными средствами выразительности, регулировать скорость и 

громкость речи в зависимости от ситуации, допускают ошибки в образовании 

разных грамматических форм (родительный падеж множественного числа 

имен существительных, согласование существительных с прилагательными, 

словообразование). Вызывает затруднение правильное построение сложных 

синтаксических конструкций, что приводит к неправильному соединению 

слов в предложении и связи предложений между собой при составлении 

связного высказывания. 

Недостатки развития связной речи связаны с неумением построить 

связный текст, используя все структурные элементы (начало, середину, 

конец), и соединять различными способами цепной и параллельной связи 

части высказывания. 

Психолого-педагогическая характеристика особенностей развития 

детей дошкольного возраста с ТНР 

К детям с нарушениями речи относятся дети с психофизическими 
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отклонениями различной выраженности, вызывающими расстройства 

коммуникативной и обобщающей (познавательной) функции речи. От других 

категорий детей с особыми нуждами их отличают нормальный 

биологический слух, зрение и полноценные предпосылки интеллектуального 

развития. Выделение этих дифференцирующих признаков необходимо для их 

отграничения от речевых нарушений, отмечаемых у детей с олигофренией, 

задержкой психического развития, слепых и слабовидящих, детей с ранним 

детским аутизмом и др. 

Дети с нарушениями речи подразделяются на ряд субкатегорий в 

зависимости от этиопатогенеза, клинической формы речевого дефекта, 

глубины и системной распространенности речевого расстройства, задач, 

содержания и методов логопедического воздействия. Глубокие нарушения 

различных сторон речи, ограничивающие возможности пользования 

языковыми средствами общения и обобщения, вызывают специфические 

отклонения со стороны других высших психических функций — внимания, 

памяти, воображения, вербально-логического мышления, 

эмоциональноволевой и личностной сферы и др., которые часто осложняют 

картину речевого нарушения ребенка. 

Даже небольшие расстройства речи могут отрицательно влиять на 

общее развитие ребенка. Плохо говорящие дети часто подвергаются 

насмешкам со стороны сверстников, что делает их неуверенными в себе, 

застенчивыми, нерешительными, и в дальнейшем это способно привести к 

возникновению больших комплексов, что мешает преодолению дефекта, и 

развитию неуверенности в себе и собственных силах. Ребенок может начать 

избегать общения, что влияет на процесс социализации личности в целом. 

Нарушения речи часто возникают вследствие органических или 

функциональных повреждений головного мозга. 

В связи с этим у детей с расстройствами речевой функции зачастую 

наблюдаются различные сопутствующие нарушениям мозга нарушения 

психической деятельности: нарушения и задержки психического развития, 

эмоционально-волевой сферы, умственного развития, нарушения памяти, 

внимания, познавательной деятельности. 

В качестве общих признаков отмечаются позднее начало развития 

речи, скудный словарный запас, аграмматизм, дефекты произношения, 

дефекты фонемообразования. Недоразвитие может быть выражено в разной 

степени: от отсутствия речи или лепетного её состояния до развёрнутой, но с 

элементами фонетического и лексико – грамматического недоразвития. В 

соответствии с этим принято условное деление на уровни развития, при 

которых общим является значительное отставание в появлении активной 

речи, ограниченный словарный запас, аграмматизм, недостаточность 

звукопроизношения и фонематического восприятия. Степень выраженности 

названных отклонений весьма различна. 

По данным исследований Р.Е. Левиной и Н.А. Никашиной, «патологии 

мозговых систем оформляют не только картину речевого недоразвития, но и 



13 

 

всю психическую деятельность ребенка, что способствует затруднению его 

контакта с окружающими, возникновению частых реакций негативизма, 

склонности к образованию стереотипий, отрицательного отношения к 

новому, трудностей при переключении с одного вида деятельности на 

другой, медлительности всех психических процессов, скованности и 

неловкости моторики». 

Память. В структуре дефекта познавательной деятельности детей с ТНР 

большое место занимают нарушения памяти. У детей с недоразвитием речи 

нарушена как непроизвольная, так и произвольная память. Причиной 

трудностей непроизвольного запоминания является сниженная 

познавательная активность этих детей. Наглядный материал детьми 

запоминается лучше вербального, а непроизвольное запоминание страдает в 

меньшей степени, чем произвольное. 

У детей с недоразвитием речи страдает как механическая, так и 

логическая память. Снижение уровня логической памяти обусловлено 

недостаточностью смысловой переработки получаемой информации. 

Отмечается и своеобразие кратковременной памяти: снижение объема и 

скорости памяти, медленное нарастание продуктивности запоминания, 

нарушение порядка воспроизведения рядов, излишняя тормозимость за счет 

побочных факторов. 

Как пишут Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова и Т.Б. Филичева, «при 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей заметно 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Нередки 

ошибки- привнесения, повторное называние предметов, картинок. Дети 

забывают сложные инструкции (трех-четырехступенчатые), элементы и16 

последовательность предложенных для выполнения действий. У наиболее 

слабых детей низкая активность припоминания может сочетаться с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности». 

Характерно, что нарушение внимания и памяти в большей степени 

затрагивают произвольную деятельность. Сосредоточение и запоминание на 

непроизвольном уровне происходит значительно лучше. Так, внимание при 

просмотре мультфильма не надо мобилизировать и оно сохраняется в 

течение длительного времени. Или, например, ребенок значительно легче 

воспроизводит название шести-семи подарков на день рождения, чем 

четырех - пяти спрятанных на занятиях предметов. 

Мышление. Как отмечают Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева, 

при первичном общем недоразвитии речи у детей формирование речи и 

мышления имеет свои качественные особенности. Так, начальные этапы 

психического развития детей с недоразвитием речи (на первом году жизни) 

не нарушены, предречевое развитие также в ряде случаев протекает 

правильно. 

У этих детей в более ранние сроки развивается первое понимание 

обращенной речи (обычно к 1-1,5 годам), к концу первого года жизни у них 

формируется дифференцированное отношение к окружающему, они 
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выделяют близких, дифференцированно относятся к игрушкам. Обращает на 

себя внимание выраженный познавательный интерес этих детей, достаточное 

развитие предметной и игровой деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями детей и другими сторонами их 

психического развития обуславливает некоторые специфические 

особенности их мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками 

для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, 

однако, отстают в развитии наглядно-образного мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих 

детей характерна ригидность мышления. 

В младшем дошкольном возрасте у детей с недоразвитием речи прежде 

всего выявляется диссоциация речевого и психического развития. 

Психическое развитие этих детей опережает развитие речи. Находясь на 

первом уровне речевого развития и почти не владея словесными формами 

общения, эти дети отличаются эмоционально избирательным отношением к 

окружающему, у них рано формируется критичность к своей речевой 

недостаточности, проявляется выраженный интерес и стремление к 

познавательной деятельности. 

Несмотря на несколько замедленный темп интеллектуального развития, 

в сравнении с возрастной нормой, у детей с нарушениями речи постепенно 

формируется обобщенное мышление, функция сравнения, появляется 

возможность выделения предметов по их существенным признакам. Дети с 

общим недоразвитием речи хорошо используют элементы помощи, способны 

применять приобретенные знания в новой ситуации. Хотя для детей данной 

категории все же требуется помощь во время формирования у них 

обобщенного образа действия и обобщенного мышления. 

Недостаточность обобщенного, абстрактного мышления выявляется 

прежде всего в неспособности ребенка с недоразвитием речи установить 

сходство и различие между предметами и явлениями по существенным 

признакам, в затруднениях при выполнении заданий на классификацию и 

выделение четвертой лишней картинки, в непонимании основного смысла 

рассказа, в больших трудностях формирования абстрактного счета. 

Интеллектуальная деятельность детей с ОНР часто требует 

специальных побуждений и стимуляции, многие из них легко теряют 

конечную задачу, не могут составить внутреннего плана ее решения, т.е. в 

этих случаях можно предполагать недостаточное развитие динамики 

мыслительных процессов и внутренней речи. Их интеллектуальные 

возможности часто оказываются крайне неравномерными: отчетливо 

выявляется диссоциация в выполнении речевых и безречевых заданий. Для 

многих детей с речевыми нарушениями требуется больше времени при 

овладении абстрактным счетом и решением арифметических задач (Н.С. 

Жукова, Е.М.Мастюкова, Т.Б. Филичева). 

И.Т. Власенко отмечает, что у детей с нарушениями речи 

обнаруживается недостаточная сформированность аналитико-синтетической 
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деятельности как в области наглядно-образного, так и понятийного 

мышления. Дети затрудняются в решении наглядно-образных задач, не могут 

вычленить отдельные части сложного, многоэлементного комплекса. Еще 

большие затруднения наблюдаются при необходимости синтезировать 

определенные признаки объектов. Наиболее страдает у детей с абстрактное 

мышление, у них с трудом формируется обобщение. Дети с ТНР с трудом 

усваивают абстрактные, временные и пространственные понятия. 

В целом, по данным И.Т. Власенко, мышление детей с нарушениями речи 

является преимущественно конкретным, инфантильным и стереотипным. 

При выполнении какого-либо задания дети часто отвлекаются, обращают 

внимание на несущественные детали, упускают существенное, не могут 

адекватно оценить ситуацию. Процесс мышления характеризуется 

импульсивностью, хаотичностью, застреванием, замедленностью. 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина отмечают, что интеллектуальная 

деятельность детей с ТНР часто требует специальных побуждений и 

стимуляции, многие из них легко теряют конечную задачу, не могут 

составить внутреннего плана ее решения, т.е. в этих случаях можно 

предполагать недостаточное развитие динамики мыслительных процессов и 

внутренней речи. 

Внимание. Для детей с недоразвитием речи наряду с нарушением мышления 

характерна и недостаточная сформированность и других психических 

процессов и функций. Так, например, нарушение внимания проявляется у 

таких детей в следующем: они трудно восстанавливают порядок 

расположения даже четырех предметов после их перестановки; не замечают 

неточностей в рисунках-шутках; не всегда выделяют предметы или слова по 

заданному признаку. Еще труднее сосредотачивается и удерживается их 

внимание на чисто словесно материале вне наглядной ситуации. Поэтому 

такие дети не могут воспринимать в полном объеме пространные, 

неконкретные объяснения педагога, длинные инструкции, продолжительные 

оценки деятельности. А.В. Ястребова указывает: «Для всех детей с общим 

недоразвитием речи характерен пониженный уровень развития основных 

свойств внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость, 

трудности включения, распределения и переключения внимания». 

О.Н. Усанова (1980) выделяет следующие особенности внимания детей 

с речевой патологией: 

• – нарушения концентрации внимания как следствие утомления; 

• – неадекватные колебания внимания; 

• – ограниченный объем внимания. Дети воспринимают 

ограниченное количество информации, могут воспринимать не 

ситуацию в целом, а лишь отдельные ее элементы; в связи с этим 

осуществление деятельности замедляется; 

• – «генерализованное и неселективное» внимание, что проявляется 

в неумении сосредоточиться на существенных признаках. Ребенок 

не может сосредоточиться на существенных признаках из-за 
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трудностей дифференцировать раздражители по степени 

важности, у него наблюдается зависимость внимания от внешних 

воздействий;19 

• – персеверация («прилипание») внимания, выражающееся в 

сниженной способности переключать внимание с одного вида 

деятельности на другой. 

Описанные нарушения внимания у детей с ТНР отрицательно влияют 

на протекание всех познавательных процессов, снижают эффективность 

овладения знаниями, умениями и навыками, в том числе и речевыми. 

Сенсорное развитие детей с нарушениями речи также имеет свои 

особенности: они затрудняются в обследовании предметов, выделении 

нужных свойств, а главное - в обозначении этих свойств словом. Дети 

путают названия цветов, геометрических фигур, с трудом ориентируются в 

пространственных и временных отношениях, далеко не всегда используют те 

возможности восприятия, которыми наделены обучающиеся без ТНР. 

Слуховое восприятие детей с ТНР - слуховое внимание,тембровый, 

звукочастотный слух, ритмическое чувство, - также формируются у детей 

данной категории со значительной задержкой. 

Общая моторика. Детям с недоразвитием речи, наряду с общей 

соматической ослаблённостью и замедленным развитием локомоторных 

функций, присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. 

Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У 

значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде 

плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении 

точно дозированных движений, снижении скорости и ловкости их 

выполнения. Наибольшие трудности представляет для детей выполнение 

движений по словесной инструкции и особенно серии двигательных актов. 

Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают 

его составные части. Например, детям трудны движения перекатывания мяча 

с руки на руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с 

попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические 

движения под музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль 

при выполнении задания. 

Мелкая моторика. У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности 

в формировании мелкой моторики пальцев рук. Это проявляется в 

недостаточной координации пальцев рук (например, при расстегивании и 

застегивании пуговиц, завязывании и развязывании шнурков, лент и т. д.) . 

Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко 

проявляются у детей с дизартрией. Однако, нередки случаи, когда указанные 

трудности характерны и для детей с другими патологическими формами 

аномалий. 

В психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты общей 
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эмоционально волевой незрелости, слабая регуляция произвольной 

деятельности. 

У части детей с речевыми нарушениями имеют место признаки лишь 

общего недоразвития речи, без других выраженных нарушений нервно-

психической деятельности.. Отличаемые же малые неврологические 

дисфункции в основном ограничиваются нарушениями регуляции 

мышечного тонуса, недостаточностью тонких дифференцированных 

движений пальцев рук, несформированностью кинестетического и 

динамического праксиса. 

Несмотря на отсутствие выраженных нервно-психических нарушений в 

дошкольном возрасте, дети этой группы нуждаются в длительной 

логопедической коррекционной работе, а в дальнейшем в особых условиях 

обучения. Практика показывает, что направление детей с нерезко 

выраженными речевыми нарушениями в массовую школу может привести к 

возникновению вторичных невротических и неврозоподобных расстройств. 

У ряда детей недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и 

психопатологических синдромов. Это осложненный вариант ТНР 

церебрально-органического генеза, при котором имеет место 

дизонтогенетически энцефалопатический симптомокомплекс нарушений. 

Клиническое и психолого-педагогическое обследование таких детей 

выявляет наличие у них характерных нарушений познавательной 

деятельности, Обусловленных как самим речевым дефектом, так и низкой 

работоспособностью. 

У некоторых детей имеет место наиболее стойкое и специфическое 

речевое недоразвитие, которое клинически обозначается как моторная 

алалия. 

К особенностям эмоциональной сферы таких детей можно отнести 

повышенную лабильность поведенческих реакций, неустойчивый фон 

настроения, приводящий к повышенному уровню тревожности; 

неуверенность в себе, собственных силах, которая способствует тому, что 

дети нуждаются в постоянном признании, похвале, высокой оценке. В то же 

время у ребенка можно наблюдать агрессивные реакции, если при 

осуществлении своих стремлений они встречают препятствия. 

Для одних детей с ТНР характерна гипервозбудимость, проявляющаяся 

в общем эмоциональном и двигательном беспокойстве, излишней 

двигательной активности: ребенок производит множественные движения 

руками и ногами, неусидчивый. Другие, наоборот, обращают на себя 

внимание своей заторможенностью, вялостью, пассивностью. 

Фиксация на речевом дефекте часто порождает у ребенка чувство 

ущемленности, а это, в свою очередь, делает специфическое отношение его к 

себе, сверстникам, к оценкам взрослых и детского коллектива. 

Часто дети с нарушениями речи характеризуются: 

• - повышенной возбудимостью к двигательной активностью. 
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Ребенку трудно усидеть на одном месте и заниматься длительное время 

одним и тем же видом деятельности, руки и ноги его находятся в постоянном 

движении. Ребенок встает и ходит во время занятий, не реагируя на педагога, 

в перерывах между занятиями ведет себя чрезмерно активно, с трудом 

переключается с физической деятельности на умственную. Иногда наоборот, 

встречаются дети, отличающиеся заторможенностью и вялостью; 

• - эмоциональной неустойчивостью. Настроение таких детей может резко и 

часто изменяться от радостного к плаксивому, от печального к агрессивному 

и т.д., иногда появляются признаки агрессии, беспокойства, 

настороженности. Нелестное замечание, плохая оценка, конфликт с другими 

детьми могут вызывать вспышки гнева, ярости и даже психические 

расстройства; 

• - низкой работоспособностью, в том числе и умственной. Ребенок способен 

работать только в определенном темпе, специфичном именно для него, и 

довольно непродолжительное время, затем наступает утомление, причем это 

утомление накапливается в течение дня к вечеру, а также к концу недели. 

Утомление сказывается на общем поведении ребенка, на его самочувствии. 

Это может проявляться в усилении головных болей, расстройстве 

сна, вялости либо, напротив, повышенной двигательной активности; 

• - повышенной утомляемостью. Дети быстро устают, утомление 

может накапливаться и приводить к вспышкам раздражительности 

и плохому самочувствию; 

• - плохим самочувствием. Такие дети могут страдать головными 

болями, тошнотой и головокружением, плохо переносить жару и 

духоту; 

• - нескоординированностью движений и нарушением равновесия; 

• - ослаблением контроля за собственными действиями. 

Психическое состояние этих детей неустойчиво, в связи с чем их 

работоспособность резко меняется. В период психосоматического 

благополучия такие дети могут достигать довольно высоких результатов в 

учебе. 

Все это в целом свидетельствует об особом состоянии центральной 

нервной системы детей, страдающих речевыми расстройствами. 

 

Особые образовательные потребности детей 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 
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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. 

 

1.3. Планируемые результаты реализации программы 

     В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение проводится с 

детьми группы риска по ТНР, т.е. до установления диагноза, целевые 

ориентиры определяются на время окончания этапа ранней помощи 

(одновременно на начало дошкольного возраста) и на время завершения 

дошкольного образования. 

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; 
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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; 
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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. 

10.4.3.2. 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.); 
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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. 

10.4.3.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
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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, 
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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). 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

направлено на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия 

образовательной деятельности в ДОО заданным требованиям ФГОС ДО 
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и ФАОП ДО для обучающихся с РАС, направлено в первую очередь на 

оценивание созданных ДОО условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности ДОО 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 Организации должны учитывать не 

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

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики 

развития обучающихся, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с  ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и 

психологической диагностики развития обучающихся, в т.ч. его 

динамики. 
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В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста с  ТНР; 

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

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования для 

обучающихся с  ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников Организации 

в соответствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с  ТНР в дошкольном 

детстве; 

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды; 

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с  ТНРна уровне Организации, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации АОП ДО для обучающихся с 

ТНР на уровне ДОО обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную 

задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 

и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР по 

Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

- внешняя оценка ДОО, в т.ч. независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам образовательной программы ТНР; 
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- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки 

качества образовательного процесса для обучающихся с ТНР; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой ДОО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества 

дошкольного образования в ДОО является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации АОП ДО для обучающихся с   ТНР. 

Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО, 

что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и 

педагогический коллектив ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, 

определенных ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с  ТНР, 

семьи, педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку 

условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной 

организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях 

2.1. В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 
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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. 

2.1.1. 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 
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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. 

2.1.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста. 
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по 

следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

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

обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение 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. 
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Игра как основная часть образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" включается в совместную образовательную 

деятельность педагогических работников и обучающихся в процессе 

овладения всеми образовательными областями, в групповые и 

индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 

отношения, поэтому социальная сфера "ребенок среди сверстников" 

становится предметом особого внимания педагогических работников. 

Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР строится с 

учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-

коммуникативное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. Для формирования коммуникативных способностей 

обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду 

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

предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства 

общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное 

развитие" желательно вовлекать родителей (законных представителей) 

обучающихся, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 

2.1.3. 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; 
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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. 
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Особое внимание обращается на формирование у обучающихся 

представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 

символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях 

расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования 

экологических представлений у обучающихся, знакомя их с функциями 

человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у 

обучающихся устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в 

помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними 

людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у 

обучающихся интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в 

образовательной организации. У обучающихся старшего дошкольного 

возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 

какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области 

"Социально-коммуникативное развитие" являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все педагогические работники, 

работающие с детьми с ТНР. 

2.2. 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 
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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. 

2.2.1. 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?"). 
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2.2.2. 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), 
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разыгрывают совместно со педагогическим работником литературные 

произведения по ролям. 

2.2.3. 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. 

2.3. В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 
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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. 

2.3.1. Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

2.3.2. 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 
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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. 

2.3.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста: 
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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. 

2.3.4. 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 
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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. 



41 

 

2.4. 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. 

2.4.1. 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. 

2.4.2. Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" 

необходимо создать 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 
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недостатков речевого развитии обучающихся, в образовательный процесс, в 

самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность обучающихся. 

2.4.3. 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. 

2.4.4. 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, 
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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. 

2.4.5. 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. 
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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. 
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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. 

2.5. В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек); 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

2.5.1. 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. 

2.5.2. 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, 
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координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма. 

2.5.3. 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. 

2.5.4. 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 
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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" должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное 

и моторно-двигательное развитие обучающихся. 

2.5.5. 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. 
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2.5.6. 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. 
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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. Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР 
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1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, 

которые отражают следующие аспекты образовательной среды: 

характер взаимодействия с педагогическим работником; 

характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной 

деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его 

полноте возможен только в том случае, если педагогический работник 

выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая 

и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического 

работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение педагогического 

работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический 

работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный "стандарт", а 

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

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

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник 

старается избегать запретов и 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 
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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. 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ТНР  

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 

успешной интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными 

без постоянного контакта с родителями (законным представителям). Семья 

должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 

обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 

изготавливать пособия для работы в 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. 
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Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 

успешной интеграции обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными 

без постоянного контакта с родителями (законным представителям).  

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно восстановительного процесса.  

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки 

и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности 

помогать изготавливать пособия для работы в ДОО 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 cемьями 

детей 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 (законным представителям) направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей). Задача 

педагогических работников - активизировать роль родителей (законных 

представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 

адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания 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. 
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6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс для формирования у 

них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями 

(законным представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных 

представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 

родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства (сайт 

Организации, форум, группы в социальных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в 

АОП ДО как в каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным 

разделом, в котором раскрываются направления работы дошкольной 

образовательной организации с родителями (законными представителями). 

10. Необходимо указать в АОП ДО планируемый результат работы с 

родителями (законными представителями), который может включать: 

организацию преемственности в работе Организации и семьи по 

вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 
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повышение уровня родительской компетентности; 

гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися с ТНР 

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 

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. 
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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. 
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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. 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в 

образовательной деятельности 

-Развитие игровой деятельности 

1. Комарова Н. Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми 

играми в детском саду. - М. : Скрипторий 2003, 2010. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

1. Буре Р. С Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Мозаика- Синтез. Москва, 2011г. 

2 .Т.А. Шорыгина. Беседы о хорошем и плохом поведении. Т.Ц. 

«Сфера», 2007. 

 

-Формирование основ безопасности 

1. Основы безопасности детей дошкольного возраста / Н. Н. 

Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. - М. : Просвещение, 2007. 

2. Правила безопасности для дошкольников : наглядное пособие. - 

М. : Ай- рис-Пресс, 2007. 

3. Правила дорожного движения для дошкольников / сост. И. Саво. 

- СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

-Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
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1. Комарова Т. С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий 

с деть- ми 2-7 лет. - М. : Мозаика-Синтез, 2009. 

2. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

реко- мендации для работы с детьми 2-7 лет / Т. С. Комарова, JI. В. Куцакова, 

Л. Ю. Павлова. - М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

 

 В образовательной области "Познавательное развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для: 

- развития   интересов    обучающихся,  любознательности    и    

познавательной 

мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

предполагает создание педагогическим работником ситуаций для 

расширения представлений обучающихся о функциональных свойствах и 

назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. Содержание образовательной области "Познавательное 

развитие" в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно- исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

- конструирование; 



58 

 

- 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. 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в 

образовательной деятельности 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

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

Старшая группа.- М. : Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа.- М. : Мозаика-Синтез, 2015. 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа- М. : Мозаика-Синтез, 2015. 

Формирование элементарных математических представлений 

(вариативная часть) 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Авторская программа. М. : 

Мозаика-Синтез, 2015. 

1. Новикова В. П. Математика в детском саду. Сценарии занятий. 5-

6 лет. - М. : Мозаика-Синтез, 2015. 

2. Новикова В. П. Математика в детском саду. Сценарии занятий. 6-

7 лет. - М: Мозаика-Синтез, 2015. 

3. Новикова В. П. Рабочая тетрадь. Математика в детском саду. 5-6 

лет. 

4. Новикова В. П. Рабочая тетрадь. Математика в детском саду. 6-7 

лет. 

5. Новикова В. П. Демонстрационный материал. Математика в 

детском саду. 3-7 лет. 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

1. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа.- М. : Мозаика-Синтез, 2015. 
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2. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа.- М. : Мозаика-Синтез, 2015. 

3. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного 

материала.- М. : Мозаика-Синтез, 2006.(вариативная часть) 

4. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / под ред. Л. А. 

Парамоновой. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. 

5. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / под ред. Л. А. 

Парамоновой. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. 

 

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; 

- формирования звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки 

  

обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Речевое развитие обучающихся с ТНР в Организации осуществляется с 

учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы 

для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи, под редакцией 

JI.В.Лопатиной. 

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 
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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. 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в 

образовательной деятельности. 
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1. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 5-6 лет. 

Гербова В.В. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2014 

2. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 6-7 лет. 

Гербова В.В. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

3. Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; 

«Антонимы- Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное 

число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; 

«Ударение». 

4. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. 

Гербова В. В. 

5. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 5-7 

года/Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2014 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в 

образовательной деятельности по коррекции речевых нарушений. 

 

Перечень пособий, учебно – методического материала для проведения 

фронтальных (подгрупповых) и индивидуальных логопедических занятий, а 

также коррекционной работы воспитателя в группах для детей с ТНР: 

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

дошкольного возраста с ОНР. Програмно-методические рекомендации. – М: 

Дрофа, 2010. 

  

2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития 

речи у детей дошкольного возраста: Практическое пособие. – М: Айрис-

пресс, 2004. 

3. Акименко В.М. Развивающие лексико-грамматические

 занятия. – Ростов-на-Дону, 2010 

4. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: 

Планирование и конспекты: Кн. 1. — М.: ТЦ Сфера, 2006. 

5. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. Книга 2. – 

М: Сфера, 2009.(электронный вариант) 

6. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. Книга 3. – 

М: Сфера, 2009.(электронный вариант) 

7. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. 

Конспекты фронтальных занятий логопеда. – М: ГНОМ, 2014.(электронный 

вариант) 

8. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. 

Конспекты подгрупповых занятий логопеда. – М: ГНОМ, 2014 (электронный 

вариант) 

9. Арбекова Н.Е развиваем связную речь у детей 6-7 лет с

 ОНР. Планирование работы воспитателя. – М., 2011 

10. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. 

Конспекты фронтальных занятий логопеда. - М. : Издательство ГНОМ, 2011. 



62 

 

11. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. 

Конспекты подгрупповых занятий логопеда. - М. : Издательство ГНОМ, 

2011. 

12. Быкова Н.М. Игры и упражнения для развития речи. – СПб., 2010 

13. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в 

детском саду. Старшая группа. - Скрипторий 2003 

  

14. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в 

детском саду. Подготовительная группа. - Скрипторий 2003 

15. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в подготовительной к школе группе. – М., 2010 

16. Ильякова И.Е. Демонстрационный материал и конспекты 

подгрупповых занятий по развитию связной речи у детей 5-7 лет с ОНР. – М., 

2007. 

17. Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения. – М.,1999. 

18. Коноваленко В.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН (1-3 периоды обучения). – М.: 

Гном – Пресса, 1999. 

19. Коноваленко В.В. Фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе с детьми с ОНР (1-3 периоды обучения). – М.: Гном – 

Пресса, 1999. 

20. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. – СПб, 2001. 

21. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – развиваем речь! – СПб: 

Литера, 2009. 

22. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа (2 части). – 

СПб: Детство – Пресс, 2006. 

23. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе 

логопедическая группа (2 части). – СПб: Детство – Пресс, 2006. 

24. Нищева Н.В. Картотека упражнений для автоматизации 

правильного произношения и дифференциации звуков разных групп. – СПб: 

Детство – Пресс, 2009. 

25. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать.1 

период – М., ГКОМ и Д, 2007. 

 26. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать.2 

период – М., ГКОМ и Д, 2007.27. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка 

говорить и читать. 3 период– М., ГКОМ и Д, 2007. 

28. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. – Формирование навыков чтения. – М, 

2007 

 

 В образовательной области "Художественно-эстетическое 

развитие" основными задачами образовательной деятельности с детьми 

является создание условий для: 
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- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества. Программа относит к образовательной 

области художественно- эстетического развития приобщение обучающихся к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально- технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном 

возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

"портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности 

обучающихся при анализе натуры и образца, при определении 

изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации 

этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт 

обучающихся. Руководство изобразительной деятельностью со стороны 

педагогического работника 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности 

характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 
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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 

(звуковысотный, 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. 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в 

образовательной деятельности 

 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация) 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Программа, методические рекомендации, планирование, конспекты занятий с 

детьми 3-7 лет.(на электронном носителе) 

 

(вариативная часть) 

2. Колдина Д. Н. Лепка с детьми 5-6 лет : конспекты занятий. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

3.  Колдина Д. Н. Рисование с детьми 5-6 лет : конспекты 

занятий. - М. : Мозаика-Синтез, 2014 
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4. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет: конспекты занятий. - 

М. : Мозаика-Синтез, 2014 

5.  Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет: 

конспекты занятий. - М. : Мозаика-Синтез, 2014 

6. Куцакова, JI. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. 

Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду : программа 

и методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет. 

- М. : Совершенство, 2010. 

7.  Мусиенко С.И., Бутылкина Г.В. Оригами в детском саду: 

пособие для воспитателей дет.сада.- М.: Обруч, 2010 

8.  Грибовская А. А. Дошкольникам о графике, живописи, 

архитектуре и скульптуре. - М.: МИПКРО, 2001. 

 

Музыка 

1. Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста 

«Ладушки»,СПб.: Изд-во «Композитор», 1999. 

2. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2000. – 

3. Трифонова О. Н. Солнечная радуга. Авторская программа 

музыкальной коррекции нарушения речи у детей, - Ростов- на-Дону.: Феникс, 

2008. 

4. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1981. 

5. Дубровская Е. А. Ступеньки музыкального развития-. М.: 

Просвещение, 2003. 

6. Смолина Л. Ф. В мире музыки. Пособие по слушанию музыки.- 

Челябинск.: 2006. 

7. Каплунова И., Новоскольцева И, Алексеева И. Топ – топ,

 каблучок. 

8. Танцы в детском саду. Пособие СПБ. Композитор 2006. 

9. Галянт И. Орфей. Развитие речевых интонаций и чувства ритма. 

Пособие.- Челябинск 1996. 

10. Гераскина Л. Ожидание чуда. Пособие. Музыкальное воспитание 

дошкольника- 2007. 

11. Арсеневская О. И. Система музыкально – оздоровительной 

работы в детском саду. Пособие, раскрывающее виды здоровьесберегающих 

технологий. Волгоград. «Учитель» 2012. 

12. Картушина М. Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми. 

Пособие М. Творческий центр. 2005 – 2008. 

13. Картушина М. Ю. Мы играем, рисуем и поём. Интегрированные 

занятия для детей от 3 до 7 лет. М., Скрипторий 2003., 2009 

14. Власенко О. П. Ребёнок в мире сказок. Пособие. Музыкально – 

театрализованные спектакли, инсценировки для детей 4-7 лет. Волгоград 
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«Учитель», 2009. 

15. Рик Т. Сказки и пьесы для семьи и детского сада. Пособие. М.: 

Линка – пресс, 2008. 

16. Диск «Классическая музыка и звуки природы для детей». 17.Диск 

«Русские народные песни в обработке с. Филатова». 18.Диск «Караоке для 

детей». Песни А. Варламова. 

19.Диск «Народные инструменты». Аудиоэнциклопедия. 

20.Аудиокассета к программе «Топ – хлоп, малыши». 

21.Диски к программе «Ладушки» - все возраста. 22.Диски «150 

любимых мелодий» - классика. 

23.Диск «Песни Т. Морозовой» -2012. 24.Диск к пособию И. Галянт 

«Орфей». 

25.Диск к пособию Каплуновой И., Новоскольцевой И. «Топ – топ, 

каблучок». 

 

 В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладения 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. 
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Для удовлетворения   естественной   потребности   обучающихся   в   

движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и 

по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма. 

 Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся 

к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, 

организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные 

праздники; развивают у обучающихся интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими 

детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается 

к активным 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 
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(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 
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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. 

 

Перечень программ, технологий и пособий используемых в 

образовательной деятельности 

1. Физкультурные занятия в детском саду старшая группа / 

Л.И.Пензулаева. – М.: Мозаика - Синтез, 2010. 

2. Физкультурные занятия в детском саду подготовительная к 

школе группа детского сада / Л.И.Пензулаева – М.: Мозаика - Синтез, 2011. 

3. Сборник подвижных игр / Э.Я. Степаненкова. - М.: Мозаика - 

Синтез,2011 

4. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, 

Р.А. Юдина. – М.: Владос, 2003. 

5. Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. 

Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

6. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 

Пензулаева. – М.: Владос, 2001. 

7. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-

7лет)/ Л.И.Пензулаева, - М.: Владос. 2004. 

8.  Занятия на тренажерах в детском саду / Н.Ч. Железняк. - 

М.: Скрипторий.2009. 

9. Лыжи в детском саду / М.П. Голощекина, - М.: 

Просвещение,1977. 

10. Спортивные игры и упражнения в детском саду / Э.Й. 

Адашкявичене. - М.: Просвещение,1992. 

11. Баскетбол для дошкольников / Э.Й. Адашкявичене. - М.: 

Просвещение, 1983. 

12. Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет/ Е.И. 

Подольская, В.: Учитель - 2011. 

13. Спортивные праздники и физкультурные досуги в

 дошкольном образовательном учреждении / Л.М.Алексеева. - Феникс, 

2005. 

 

     2.5. Программа воспитания 

Целевой раздел Программы воспитания: 

     п.29.2 ФОП ДО 

Содержательный раздел Программы воспитания: 

Характеристики уклада МАДОУ д/с № 55 г. Калининград, отражающие 

специфику Организации 

В основе уклада лежат базовые инвариантные ценности:   
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Родина, природа, милосердие, жизнь, добро, человек, семья, 

дружба, сотрудничество,  познание, здоровье, труд, культура, красота. 

И инструментальные (ценности ДОО): 

СО-участие – совместное проживание событий во всех общностях; 

СО-причастность – готовность способствовать общему делу, 

разделять одни идеи и ценности; 

СО-хранность – сбережение целостности всех компонентов системы 

воспитания в ДОУ; 

СО-вершенствование – стремление к последовательному 

(ступенчатому) развитию посредством качественных изменений сохраняемой 

системы воспитания. 

     1) Цель и смысл деятельности Организации, её миссия:  

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

национальных ценностей российского общества. 

Миссия – воспитание человека. 

     2) Принципы жизни и воспитания в Организации Принцип гуманизма.  

Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 

личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его 

персоне, достоинству и защиту его прав на свободу и развитие.  

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение.  

Принцип культуросообразности. 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 

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 взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения.  

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 

процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 
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     3) Образ Организации, её особенности, символика, внешний имидж:  

Калининград в силу своего географического положения обладает рядом 

особенностей. Эксклавное положение ограничивает свободу перемещения 

внутри страны и нарушает межличностные и межрегиональные связи. 

Оторванность от «материковой» России, сильное влияние 

западноевропейской массовой культуры на сознание молодежи делает 

необходимым направление усилий на освоение именно национальной 

культурной традиции, отечественной истории, русской словесности, 

искусства. Вместе с тем это не означает отказа от высоких образцов 

культуры и лучших достижений европейской цивилизации, в основании 

которых лежат христианские ценности. Калининградская область – особый 

регион России. Ее населяют переселенцы из самых разных областей нашей 

страны и ближнего зарубежья. Очень важно начинать формирование этики 

межнационального общения с детьми дошкольного возраста. Это наиболее 

благоприятное время для развития у ребенка интереса и уважения к родной 

культуре, принятия многообразия и специфичности этнических культур, 

воспитание доброжелательного отношения к людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности. 

     4) Отношение к воспитанникам, их родителям (законным 

представителям), сотрудникам и партнерам Организации:  

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.   

Педагог должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения:  

- педагог проявляет уважительное отношение к личности 

воспитанника; его характеризует уравновешенность и самообладание, 

выдержка в отношениях с детьми; он умеет видеть и слышать воспитанника, 

сопереживать ему;  

- педагог умеет сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в 

общении с детьми; требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

знает возрастные и индивидуальные особенности воспитанников;  

- педагог первым выходит навстречу родителям и приветствует детей и 

родителей; улыбка педагога – обязательная часть приветствия; тон общения 

педагога - ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

- педагог умеет быстро и правильно оценивать сложившуюся 

обстановку и в то же время не торопиться с выводами о поведении и 

способностях воспитанников; описывает события и ситуации, но не даёт им 

оценки; не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; умеет заинтересованно слушать собеседника 

и сопереживать ему;  



72 

 

- внешний вид педагога соответствует статусу педагога детского сада. 

     5) Ключевые правила Организации:  

• руководство Конституцией РФ; 

• использование государственной символики;   

• недопустимость действий, порочащих историю и образ нашей страны;  

• соблюдение общепринятых этических норм («хорошо» - «плохо»);  

• правила вежливого общения;  

• правила доброжелательного общения (запрет на агрессивное 

поведение);  

• недопустимость неуважительного отношения к представителям других 

национальностей;  

• недопустимость неуважительного отношения к детям с ОВЗ и особыми 

образовательными потребностями;  

• недопустимость критических высказываний по отношению к членам 

семей воспитанников; 

• недопустимость пропаганды нетрадиционных отношений;  

• требования к исполнению распорядка и режима дня детского сада со 

стороны родителей (вовремя приводить и забирать детей, не отвлекать 

педагога во время его общения с детьми);  

• правила культурного общения  

• требования к внешнему виду (опрятность, аккуратность)  

• культура общения, культура речи  

• использование в работе классической музыки, произведений искусства, 

фольклора; 

• требования к соблюдению родителями режима детского сада, 

уважительного отношения к работе воспитателя;  

• недопустимость создания помех при проведении занятий с детьми 

(опоздание, приход других сотрудников детского сада во время 

занятия);  

• соблюдение двигательного режима, режима и распорядка дня, 

требований СанПиН;  

• требование к родителям не приводить заболевших детей в ДОО;  

• недопустимость психического и психологического насилия;  

• соблюдение правил духовной безопасности (запрет на агрессивные 

игрушки и принты на одежде);  

     6) Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в Организации:  

• Государственные праздники и памятные даты;  

• поднятие флага, исполнение гимна;  

• традиции малой родины (День города);  

• всероссийские акции и проекты (Бессмертный полк, Мы вместе);  

• ритуал знакомства с новыми детьми в группе, новыми педагогами, 

сотрудниками;  
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• Дни добра, хороших дел, дружбы, друзей и т.п.;  

• ритуалы встречи и прощания (утренний круг, вечерний круг);  

• видеообращение к заболевшим товарищам, к именинникам;  

• праздники, посвященные актуализации семейных ценностей (День 

матери, отца, пожилого человека, семьи…);  

• традиционный коллективный труд (субботники, посадка деревьев, 

цветов…);  

• изготовление подарков к праздникам, украшение групп, залов и холлов 

ДОО;  

• православные праздники, особое праздничное меню;  

• экскурсии в храмы;  

• включение произведений фольклора и русской классической 

литературы в сценарии традиционных праздников (красота 

художественного слова);  

• выставки совместного детско-взрослого творчества к традиционным 

праздникам;  

• традиционные праздники, посвященные культурным объектам или 

культурным феноменам (День кино, День театра, День музеев, День 

музыки, сказки…);  

• ежегодные экологические акции - традиционные праздники, 

посвященные временам года («Осенины», «Здравствуй, лето красное», 

«Зимушка пришла» и т.д.);  

• традиционная встреча птиц, изготовление и вывешивание 

скворечников и кормушек;  

• традиционные спортивные игры, состязания, конкурсы «Веселые 

старты», «Быть здоровыми хотим», «Здоровый дошкольник», в том 

числе и семейные «Папа, мама, я спортивная и дружная семья», «Папа 

может все, что угодно» и т.п.;  

• традиции и ритуалы, связанные с психологическим здоровьем (Неделя 

психологии, Ромашка настроений и т.п.);  

• ГТО среди дошкольников и педагогов;  

• Дни здоровья, День чистых рук, Неделя народных подвижных игр и 

т.п.;  

• утренняя зарядка (в том числе и для педагогов). 

     7) Особенности РППС, отражающие образ и ценности Организации: 

• Галерея с портретами героев.  

• Мини-музей русской культуры и быта.  

• Патриотические уголки.  

• Стенды по краеведению, о военных профессиях.  

• Государственные символы РФ. Фото первых лиц РФ и области.  

• Папки-передвижки «День России», «День флага».  

• Художественная литература с региональным компонентом.  
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• Народные костюмы, изделия народных промыслов.   

• Игры, народные игрушки, с янтарем, морскими камешками.  

• Авторские сказки о Калининграде.   

• Куклы в национальных костюмах, народные игрушки.  

• Стенды, оформление стен, рекреаций в теме многонациональная 

Россия, дружба народов Уголок примирения.  

• Информационные буклеты о правилах поведения.  

• Мешочки добра (групповые или индивидуальные).  

• Выставки творческих работ.  

• «Семейное древо».  

• Тематические экспозиции к праздничным датам о семье (День матери, 

День отца, День пожилого человека)  

• Музей семьи.  

• Семейные альбомы, родословные, семейные гербы и др.  

• Игровое оборудование и игрушки для сюжетно-ролевых игр «Семья».  

• Стенд «Профессии наших родителей» (фото), «Семейные профессии».  

• Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Больница», 

«Парикмахерская», «Шоферы» и др.   

• Красный угол в мини-музее «Русская изба».  

• Макеты, плоскостные изображения храмов (знаковых храмов для 

России).  

• Медиатека произведений о добре и зле.  

• Папки-передвижки (многонациональность).  

• Книги про верность (верность в семье, в дружбе, верность 

защитников).  

• Рождественский вертеп с куклами (вера, что добро победит зло).  

• Мини-музеи в группах, холлах (народные, музыкальные, книг…).  

• Виртуальные музеи (подборка в медиатеке).  

• Оборудование для творческой продуктивной деятельности 

(изобразительные материалы, костюмы, атрибуты).  

• Предметы искусства (репродукции картин), народных промыслов.  

• Поделки, украшение для групп, сделанные своими руками.  

• Костюмерная. Музыкальный и театральный залы.  

• Изостудия.  

• Библиотека.  

• Народные костюмы, изделия народных промыслов, заготовки для 

творчества по народным промыслам.  

• Разные виды театров, музыкальные инструменты, посуда с элементами 

росписей. 

     8) Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда 

Организации (учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности):  
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• Сотрудничество с детской библиотекой. 

• Взаимодействие с музеем. 

• Взаимодействие с РПЦ по вопросам воспитания. 

     Характеристики воспитывающей среды Организации, отражающие ее 

специфику 

     1) Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения 

ребёнка к окружающему миру, другим людям, себе:  

• использование родной речи, обращение внимания на ее красоту, 

напевность;  

• использование воспитательного потенциала краеведения;  

• целенаправленное создание ситуаций и/или использование 

возникающих спонтанно для проявления детьми дружеского участия, 

такта, сочувствия…  

• вовлечение семьи как активного партнера в воспитательную 

деятельность;  

• создание условий для преодоления трудностей, для проявления 

самостоятельности и творчества (не выполнять за ребенка);  

• поощрение терпения, выдержки, доведения дела до конца;  

• фиксация чувства радости от выполненного труда, благодарность за 

результат труда;  

• целенаправленное создание условий для доверительных отношений;  

• признание ценности творческого продукта ребенка взрослыми: 

педагогами и родителями (организация выставок, обсуждение с 

акцентом на красоту и важность для всех);  

• использование воспитательного потенциала традиционных праздников 

(ценность жизни, ценность любви в Пасхе, ценность веры и доверия – в 

Благовещении); 

• деятельное природосбережение (акции заботы о природе), то есть 

воспитание экологического сознания. 

     2) Условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и 

поступка в соответствии с традиционными ценностями российского 

общества:  

• создание условий для раскрытия индивидуальных особенностей 

ребенка; 

• создание условий для принятия и проживания ребенком его чувств и 

эмоций, в том числе негативных и тяжелых;  

• соблюдение правил психологической и духовной безопасности 

(игрушки, мультфильмы);  

• целенаправленное создание ситуаций и/или использование 

возникающих спонтанно для проявления детьми дружеского участия, 

такта, сочувствия…  
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     3) Условия для становления самостоятельности, инициативности и 

творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских 

общностях, включая разновозрастное детское сообщество: 

• привлечение детей к участию в разновозрастных коллективных 

творческих проектах, направленных на приобщение детей к 

российским культурным общенациональным традициям, к участию в 

праздниках, поощряют творческую инициативу детей;  

• организация праздников и коллективных творческих проектов с 

привлечением семей воспитанников в качестве активных участников и 

соорганизаторов;   

• создание возможности для творческого самовыражения детей: 

поддержка инициативы, стремления к импровизации. 

     Характеристики общностей ДОО, отражающие специфику 

Организации 

     1) Ценности и цели профессионального сообщества, профессионально-

родительского сообщества, детско-взрослой общности: 

  Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОО.  

Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. Воспитатель, а также другие 

сотрудники должны:  

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

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

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность;  

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности;  

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);  

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 
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 Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО 

и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к 

другу.  

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье 

и в ДОО. 

 Детско-взрослая общность. 

 Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей 

и смыслов у всех участников общности. 

 Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти 

нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. Общность 

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

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

     2) Особенности организации всех общностей и их роль в процессе 

воспитания детей: 

СО-участие – совместное проживание событий во всех общностях;  

СО-причастность – готовность способствовать общему делу, разделять одни 

идеи и ценности;  

СО-хранность – сбережение целостности всех компонентов системы 

воспитания в ДОО; СО-вершенствование – стремление к последовательному 

(ступенчатому) развитию посредством качественных изменений сохраняемой 

системы воспитания. 

     3) Особенности обеспечения возможности разновозрастного 

взаимодействия детей: 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности.  

В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как 

со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения 

со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 

послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для 

воспитания заботы и ответственности. Организация жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим 

воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Задачи воспитания в образовательных областях 
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Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

с РАС дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 

в ФГОС ДО. 

Таблица. 

Соотношение образовательных областей  

и направлений воспитания 

№ 

п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое развитие Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 
 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей 

к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», 

«Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному 

краю, своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям 

(законным представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего 

народа, к нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и 

ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к 

сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения 

соблюдать правила, активной личностной позиции. 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, 

социально значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и 

заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи; 
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- формирование способности бережно и уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда других людей. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов 

России независимо от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам 

страны (флагу, гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного 

края, родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению 

природы. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Культура», «Красота». 

Это предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в 

обществе правила и нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения 

чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение 

детей к ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, 

любви) к различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, 

бытового, социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и 

стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию 

российского народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью 

раскрытия ценностей «Красота», «Природа», «Культура»; 
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- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира 

ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его 

готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Жизнь», «Здоровье». 

Это предполагает: 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, 

здоровье и физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому 

образу жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, 

нравственных и волевых качеств. 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Патриотическое воспитание 

Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных 

качеств, чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, 

своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Задачи: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 
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Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со 

структурой самого понятия «патриотизм».  

Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных 

и культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, 

викторин, выставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

Социальное воспитание 

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Цель социального воспитания дошкольника: формирование его 

ценностного отношения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Задачи: 

- формирование у детей представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы; 

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила; 
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- развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности: 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка 

к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки 

к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Формы и виды деятельности: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с 

правилами, традиционных народных игр и пр.; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 

- воспитание у детей с ТНР навыков поведения в обществе; 

- обучение детей с ТНР сотрудничеству, использование групповых форм 

в продуктивных видах деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в детском 

коллективе; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения 

целей воспитания. 

 Познавательное воспитание 

Ценность: знания. 

Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания. 

Задачи: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 
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- приобщение детей с ТНР к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

Cодержание деятельности 

Содержание познавательного воспитания направлено на формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

Виды и формы деятельности: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с 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 детей совместно 

со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

 Физическое и оздоровительное воспитание 

Ценность: здоровье.  

Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать 

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит 

в основе всего. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания обучающихся с ТНР (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 

технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня; 
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- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому 

образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 

- формирование у ребенка с ТНР навыков поведения во время приема 

пищи; 

- формирование у ребенка с ТНР представлений о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 

- формирование у ребенка с ТНР привычки следить за своим внешним 

видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с 

ТНР, в игру. 

Направления деятельности воспитателя 

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 ДОО. 

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. 

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических 

навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое воспитание 

Ценность: труд. 

Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения 

детей к труду, трудолюбия, а также их приобщение к труду.  

Задачи: 

- ознакомление с доступными детям с ТНР видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду; 
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- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов 

и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

взрослых и труда самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей с ТНР, воспитание у них навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования; 

- формирование у детей с ТНР привычки трудового усилия (привычки к 

доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только 

при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям с ТНР необходимости постоянного 

труда в повседневной жизни; 

- воспитание у детей с ТНР бережливости (беречь игрушки, одежду, 

труд и старания родителей, педагогов, сверстников); 

- предоставление детям с ТНР самостоятельности в выполнении работы, 

воспитание ответственности за собственные действия; 

- воспитание у детей с ТНР стремления к полезной деятельности, 

демонстрация собственного трудолюбия и занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить 

пользу людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных 

образовательных ресурсов (в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств 

воспитания детей с ТНР дошкольного возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом 

воспитании  детей 

Этико-эстетическое воспитание 

Ценности: культура и красота. 
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Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного 

отношения детей к культуре и красоте, формирование у них эстетического 

вкуса, развитие стремления создавать прекрасное.  

Задачи: 

- формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, 

ее влиянии на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться 

с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО;  
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умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 

порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок 

свою одежду. 

Виды и формы деятельности: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения.  

Особенности работы ДОО с родителями (законными представителями) 

     Особенности видов и форм деятельности по организации сотрудничества 

педагогов и родителей (законных представителей), используемых в ДОО в 

процессе воспитательной работы. 

- культура поведения и общения;   

- уважительный характер отношений со всеми;   

- корпоративная культура;   

- внимание, участие к каждому человеку и причастность к общему делу;   

- культура принятия, уважительное отношение к представителям разных 

культур, включая детей с ОВЗ;   

- открытые и доверительные отношения с родителями;   

- культура поведения в сетевом пространстве. 

     События образовательной организации, отражающие специфику ДОО:  

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором 

активность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного 

опыта переживания той или иной ценности.   

Значимыми событиями в ДОО являются:  

- проекты воспитательной направленности;  

- праздники; общие дела;  

- ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка);  

- режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее);  

- свободная деятельность детей. 
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     Особенности совместной деятельности в образовательных ситуациях  

     Особенности видов и форм совместной деятельности взрослого и ребенка 

конкретного ДОО в образовательных ситуациях: 

Основные виды организации совместной деятельности в 

образовательных ситуациях:   

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;  

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта;  

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов 

наизусть;  

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, 

этюды, инсценировки;  

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, 

просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов;  

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 

авторских, детских поделок и тому подобное);  

- экскурсии, посещение спектаклей, выставок;  

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и 

другие);   

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный 

пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, 

тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

     Особенности предметно-пространственной среды Организации 

Необходимыми требованиями к наполнению развивающей предметно-

пространственной среды являются: 

• ориентация на базовые национальные ценности, позитивные идеалы;  

• недопустимость деформации антропологических смыслов игрушки и 

игровой практики детей; 

• половозрастная стратификация в соответствии с возрастом.  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды 

позволяет детям каждое событие проживать по-разному, в новой ситуации, 

окружении, что развивает фантазию и воображение, позволяет овладевать 

средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. 

   Предметно-пространственная  среда  и игровая среда в каждой 

возрастной группе детского сада  в соответствии с ФГОС ДО должна иметь 

отличительные признаки: 

• для детей третьего года жизни - это достаточно большое пространство 

для удовлетворения потребности в активном движении;   
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• для детей четвертого года жизни -  это насыщенный центр сюжетно-

ролевых игр с орудийными атрибутами;  

• для детей пятого года жизни, необходимо учесть их потребность в игре 

со сверстниками и особенность уединяться;   

• для детей шестого и седьмого года жизни  важно предложить детям 

игры, развивающие восприятие, память, внимание и т.д.  

Предметно-пространственная  и игровая среда определяется  воспитателем 

с учетом  интересов детей в младшем возрасте, со средней группы она 

организуется воспитателем вместе с детьми, старшие дети сами создают и 

изменяют ее с точки зрения своих интересов.   

По характеру действий в пространстве условно можно выделить: 

 1.  «Спокойное» функциональное   пространство - пространство  для 

спокойной  деятельности детей.  

 2.  «Активное» функциональное  пространство -  пространство для 

деятельности, связанной с интенсивным движением, возведением крупных 

игровых построек и т.п. 

       3. «Рабочее» функциональное пространство - пространство для 

художественно-эстетической и познавательной деятельности и т.п. 

     Характеристики предметно-пространственной среды Организации: 

     1) Знаки и символы:  

Галерея с портретами героев. Мини-музей русской культуры и быта. 

Патриотические уголки. Стенды по краеведению. Государственные символы 

РФ, Калининградской области. Фото первых лиц РФ и области. Папки-

передвижки «День России», «День флага». Художественная литература с 

региональным компонентом. 

     2) Компоненты среды, отражающие региональные и этнографические 

особенности социокультурных условий, в которых находится Организация:  

Народные костюмы, изделия народных промыслов.  Игры, народные 

игрушки, с янтарем, морскими камешками. Авторские сказки о 

Калининграде.  Куклы в национальных костюмах, народные игрушки.  

     3) Компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность 

и безопасность:  

Тематические уголки. Зимний сад. Природа на территории ДОО. 

Интерактивный уголок «Планета Земля», «Обитатели водоемов 

Калининградской области», «Животные Куршской косы»… Календарь 

добрых дел (интерактивный стенд). Медиатека: мультфильмы, фильмы 

(Земля, животные, птицы, природные зоны, погодные явления, природа 

Калининградской области, заповедники).  

     4) Компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, 

игры и совместной деятельности:  
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Куклы в национальных костюмах, народные игрушки. Уголок 

примирения. Стенд с фото «Мои друзья», детские рисунки с правилами 

дружбы. Эмоции моего друга сегодня (уголок). Стенд «Наши именинники». 

Информационные буклеты о правилах поведения. Каталог пословиц, 

поговорок и сказок о дружбе. Медиатека, фонотека, мирилки. Фото детей, 

воспитателей. Мешочки добра (групповые или индивидуальные). 

Дидактический материал об эмоциях и коммуникации. Костюмы народов 

России и мира Куклы  Игрушки, сделанные детьми для совместных игр. 

     5) Компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей:  

Фотоколлажи «Семья». Выставки творческих работ. «Семейное древо». 

Творческие совместные поделки.  Уголки для родителей. Тематические 

экспозиции к праздничным датам о семье (День матери, День отца, День 

пожилого человека). Музей семьи. Семейный стол и игра, хобби семьи. 

Видеотека «Семейные традиции» (для просмотра детьми). Семейные 

альбомы, родословные, семейные гербы и др. Пальчиковые куклы «Семья». 

Костюмы «Бабушка», «Дед». Куклы-пупсы; голыши с аксессуарами по 

уходу, коляски. Конструкторы «Лего» (человечки). Игровое оборудование и 

игрушки для сюжетно-ролевых игр «Семья». 

     6) Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость научного 

познания, формирующие научную картину мира: 

Центр познавательно-исследовательской деятельности. Лаборатория. 

Музыкальный зал. Уголок «Логика и математика».  Наборы для проведения 

опытов, экспериментов. Музыкальный уголок. Художественная мастерская. 

Глобус, книги, компьютер, географические карты.  Пазлы «Планета Земля». 

Настоящие музыкальные инструменты. Игры-викторины с кубиками. 

Динозавры. 

     7) Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного 

труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и государства:   

Стенд «Профессии наших родителей» (фото), «Семейные профессии». 

Стенд «Дежурство». Уголок природы. Оборудование для сюжетно-ролевых 

игр «Больница», «Парикмахерская», «Шоферы» и др.  Оборудование уголка 

природы. Оборудование для труда в природе.   Паззлы «Профессии». 

Инструменты: столяра, повара, доктора, парикмахера. Оборудование для 

сюжетно-ролевых игр к различным профессиям. 

     8) Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для 

укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта:  

Уголки здоровья. О здоровом образе жизни (стенды, плакаты). 

Закаливание. Уголки безопасности. Бассейн. Спортивная площадка. 

Площадка ПДД. Тематические уголки по ПДД. Тематические уголки о 
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спорте, о проведении Олимпийских игр. Уголок уединения, релаксации. 

Кабинеты логопеда, психолога, дефектолога.  Картотеки и плакаты Книги, 

энциклопедии. Медиатеки (мультфильмы, фильмы о здоровье, спорте, 

безопасности). Тренажеры. Оборудование для двигательной активности. 

Ростомеры. Конструктор «Части тела». Уголок для сюжетно-ролевых игр 

«Больница», «Ветеринар» и т.п. Муляжи овощей и фруктов, продуктовая 

корзина (что полезно, а что вредно для питания). Оборудование в 

физкультурном уголке. 

     9) Компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность 

погружения в культуру России, знакомства с особенностями традиций 

многонационального российского народа: 

Центры театральной и музыкальной деятельности, ИЗО. Костюмерная. 

Музыкальный и театральный залы. Изостудия. Детский театр. Библиотека. 

Визуализация правил поведения. Книги, пособия, дидактические материалы 

(портреты), плакаты. Народные костюмы, изделия народных промыслов, 

заготовки для творчества по народным промыслам. Набор картинок 

«Правила поведения в библиотеке», «Правила поведения в театре». Разные 

виды театров, музыкальные инструменты, посуда с элементами росписей. 

     Особенности социального партнерства ДОО 

     Особенности реализации социального партнерства ДОО:  

     1) Участие представителей организаций-партнеров в проведении 

отдельных мероприятий (дни открытых дверей, государственные праздники, 

торжественные мероприятия и тому подобное):  

Годовой круг праздников: государственных, традиционных праздников 

культуры, корпоративных, праздников посвящений и проводов, личных и 

тематических, праздники, посвященные актуализации семейных ценностей 

(День матери, отца, пожилого человека, семьи…). Акции, посвященные 

памяти о членах семьи (Бессмертный полк). 

     2) Участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в 

рамках дополнительного образования: нет. 

     3) Реализация различных проектов воспитательной направленности, 

совместно разрабатываемых детьми, родителями (законными 

представителями) и педагогами с организациями-партнерами:  

Проекты  воспитательной направленности,  содействующие передаче 

социокультурного опыта отдельной личности, небольшой группы, общества, 

усвоению духовно-нравственных ценностей и взаимooбучению. 

Участниками проектов являются дошкольники, учащиеся школы, студенты, 

родители и педагоги. 

     п.29.3 ФОП ДО 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребёнка  

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями развития, возможностями и интересами:  

• Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников 

с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных 

этапах образовательной деятельности педагогический работник занимает 

активную позицию, постепенно мотивируя и включая собственную 

активность ребенка с ТНР.  

• Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности ребенка с ТНР, то есть сравнение нынешних 

и предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других 

обучающихся), стимулирование самооценки.  

• Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, 

учитывая, что у обучающихся с ТНР игра без специально организованной 

работы самостоятельно нормативно не развивается.  

• Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности.  

• 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. 

Учитывая особенности познавательной деятельности обучающихся с ТНР, 

переход к продуктивной деятельности и формирование новых представлений 

и умений следует при устойчивом функционировании ранее освоенного 

умения, навыка.  

• Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка с ТНР. Это условие имеет особое значение, так как одной из причин 

задержки развития у обучающихся могут быть неблагоприятные условия 

жизнедеятельности и воспитания в семье.  

• Профессиональное развитие педагогических работников, направленное 

на развитие профессиональных компетентностей, овладения новыми 

технологиями, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка с ТНР, а также владения правилами безопасного 
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пользования интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогических работников и управленцев, работающих по Программе.  

Важным условием является составление индивидуального образовательного 

маршрута, который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии 

ребенка с ТНР, о видах трудностей, возникающих при освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования; раскрывает причину, 

лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, 

осуществляемые субъектами сопровождения. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР и заключений ПМПК.  

Обучающиеся с ТНР могут получать коррекционно-педагогическую помощь 

как в группе комбинированной направленности, так и в инклюзивной 

образовательной среде.  

Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся-инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций:  

расписание и содержание занятий с обучающимися с ОВЗ строится 

педагогическими работниками Организации в соответствии с АОП ДО, 

разработанным индивидуальным образовательным маршрутом с учетом 

рекомендаций ПМПК и (или) ИПРА для ребенка-инвалида.  

В общеобразовательных группах работа с детьми с ТНР строится по АОП ДО 

с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, обеспечивающих абилитацию, коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

В Программе определяется оптимальное для ребенка с ТНР соотношение 

форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства.  

Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей). В ее структуру, в зависимости от психофизического 

развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков 

развития, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, 

комплексов методических рекомендаций по проведению коррекционно-

развивающей и воспитательно-образовательной работ. 

Реализация индивидуальной АОП ДО ребенка с ТНР в общеобразовательной 

группе реализуется с учетом:  

• особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения;  

• особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

Организации;  

• вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка 

с ТНР к включению в среду нормативно развивающихся детей;  

• критериев готовности ребенка с ТНР продвижению по этапам 

инклюзивного процесса;  



94 

 

• организации условий для максимального развития и эффективной 

адаптации ребенка с ТНР в инклюзивной группе.  
 

 

3.2. Кадровые, финансовые и материально-технические условия 

реализации Программы 

 

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).  

• профессиональным стандартам, а именно:  

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)  

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);  

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы с 

детьми ТНР в МАДОУ д/с № 55 осуществляют следующие педагоги:  

• учитель-дефектолог (ведущий специалист)  

• учитель-логопед  

• педагог-психолог  

• воспитатель  

• инструктор по физической культуре  

• музыкальный руководитель.  
 

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 
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Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 59, ст. 7598; 2022, N 29, ст. 5262).  

 

Материально-технические условия реализации Программы 

В ДОО имеется необходимое оснащение и оборудование для всех 

видов воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том 

числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности: 

     1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей:  

- музыкальный зал;  

- физкультурный зал;  

- театральный зал;  

- бассейн;  

- зимний сад;  

- центр креативных технологий;  

- лаборатория;  

- изостудия;  

- мини-музей русской культуры и быта;  

- центры развития детей в группах;  

- галерея с портретами героев;  

- мини-музей русской культуры и быта. 

     2) административные помещения, методический кабинет:  

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в том числе не 

старше 5 лет – 52%; Количество подписных изданий – 2;  

Учебно-игровые пособия;  

Демонстрационный материал;  

Картотеки сюжетных картинок. 

     3) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог):  

Комната психологической разгрузки, сенсорная комната;  

Кабинет учителя-логопеда;  

Кабинет учителя-дефектолога;  

Кабинет педагога-психолога. 

     4) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет:  

Помещения для медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников и 

работников:  

- медицинский кабинет;  
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- прививочный кабинет;  

- изолятор;  

- физиокабинет;  

- комната закаливания;  

- кабинет стоматологии;  

- кабинет коррекции зрения.  

Помещения для занятий физической культурой и спортом:  

- спортивный зал;  

- тренажерный зал;  

- бассейн.  

Помещения для укрепления психологического здоровья:  

- комната психологической разгрузки, сенсорная комната. 

     5) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО: 

насаждения, прогулочные участки, спортивная площадка. 

     6) дополнительные помещения: игротека, зимний сад, мини-музей русской 

культуры и быта, тренажерный зал, фито-бар, соляная пещера. 

     3.3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

     РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, 

обогащающий развитие детей. РППС выступает основой для разнообразной, 

разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для 

каждого ребенка деятельности.  

     РППС МАДОУ д/с № 55 г. Калининград обеспечивает возможность 

реализации разных видов индивидуальной и коллективной деятельности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

продуктивной и прочее, в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

     п.31 ФОП ДО 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания: 

     п. 33 ФОП ДО 

     3.4. Примерный режим и распорядок дня 

Режим дня в МАДОУ д/с № 55 г. Калининград предусматривает 

рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня установлены с учетом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников 

образовательных отношений. 
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Основными компонентами режима в МАДОУ д/с № 55 г. Калининград 

являются: сон, пребывание на открытом воздухе (прогулка), образовательная 

деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору 

(самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и 

длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые 

характерные черты и особенности. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, условия организации образовательного 

процесса должны соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 

1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период 

года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 

воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при 

наличии условий). 

     Группы полного дня: 

     - первая младшая группа (от 2 лет до 3 лет) (п.35.16. ФОП ДО);  

     - вторая младшая группа (от 3 лет до 4 лет) (п.35.17. ФОП ДО);  

     - средняя группа (от 4 лет до 5 лет) (п.35.17. ФОП ДО); 

     - старшая группа (от 5 лет до 6 лет) (п.35.17. ФОП ДО);  

     - подготовительная группа (от 6 лет до 7 лет) (п.35.17. ФОП ДО). 

     Группы кратковременного пребывания: 

     - первая младшая группа (2 - 3 года) - п. 35.19 ФОП ДО.      



3.5. Календарный план воспитательной работы (традиционные события, праздники, мероприятия) 

     п. 36.4. ФОП ДО 

 

Месяц Тема 

недели 

Значимые события и даты Фазы воспитательной работы 

Ознакомление Коллективный 

проект 

Событие 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 неделя 

 «Давайте 

познакомимся» 

 

01.09 День знаний 

03.09 День окончания 

Второй мировой войны, 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

Беседы с детьми 

«1сентября – день 

Знаний» 

Игры на сплочение и 

знакомство детского 

коллектива, на разогрев и 

организацию группы 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы с детьми об 

антитеррористической 

безопасности 

«Дерево Знаний» 

Акция «Колокольчики с 

любовью» 

«День знаний» 

2 неделя 

 «Мои друзья» 

 

08.09 Международный день 

распространения 

грамотности 

12.09 Праздник ласкового 

обращения 

 

 

Беседы с детьми о дружбе 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением детей, 

друзей, животных 

Чтение художественной 

литературы 

С/р игра «Магазин» 

выбираем подарок другу. 

Коллаж «Мои друзья» 

Выставка рисунков «Если 

с другом вышел в путь» 

 

Развлечение «Когда 

мои друзья со мной» 

 

3 неделя 

 «Мой любимый 

детский сад» 

10.09 День рождения 

детского сада 

 

Беседы с детьми 

Экскурсии по детскому 

саду 

«Кто работает в нашем 

детском саду» 

«Подарки в день 

«Посвящение в 

дошколята» 

Клубный час 
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Месяц Тема 

недели 

Значимые события и даты Фазы воспитательной работы 

Ознакомление Коллективный 

проект 

Событие 

 Чтение художественной 

литературы 

 

 

 

рождения детского сада» 

 

«Любимый детский 

сад» 

 

4 неделя 

 «Моя любимая 

игрушка» 

 

 Беседы с детьми 

 «Как мы весело играем» 

Чтение художественной 

литературы 

С/р игры «Магазин 

игрушек», «Идем в гости к 

кукле Кате» 

Лепка «Игрушки своими 

руками» 

Фоторепортаж «Как я 

играю дома» 

 

Выставка «Моя 

любимая игрушка» 

 «Помоем наши 

игрушки» 

5 неделя 

 «Моя семья» 

27.09 День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

 

Беседы с детьми 

«Дружная семья» 

Рассматривание 

сюжетных картин по теме 

«Семья» 

Чтение художественной 

литературы 

Бодрящая гимнастика «В 

нашей группе все друзья, 

ну а вместе мы семья!» 

Презентация 

«Посмотрите, у меня – 

очень дружная семья!» 

Презентация фото из 

архивов своих семей 

 

Творческая 

мастерская: 

«Портрет моей 

семьи» 

Совместные встречи 

«Семейные 

посиделки» 
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Месяц Тема 

недели 

Значимые события и даты Фазы воспитательной работы 

Ознакомление Коллективный 

проект 

Событие 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 неделя 

«Здравствуй, 

осень золотая!» 

01.10 День пожилого 

человека,  

Международный день 

музыки 

02.10 Всемирный день игры 

04.10 День защиты 

животных 

 

Беседы с детьми об осени, 

об уважении к старшим, 

почитании стариков, 

заботе о животных 

Рассматривание 

сюжетных картин по теме 

«Осень» 

Чтение художественной 

литературы 

Слушание классической 

музыки 

Выставка творческих 

работ «Золотая осень» 

Клубный час 

«Игралочка» 

Физкультурно-

оздоровительное 

развлечение «На 

лесной полянке» 

2 неделя 

«Что у осени в 

корзинке» 

14.10 Покров Пресвятой 

Богородицы 

15.10 Всемирный день мытья 

рук 

День собирания осенних 

листьев 

Беседы с детьми «Овощи 

и фрукты» 

Чтение художественной 

литературы 

 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Что нам осень принесла» 

Фестиваль 

хороводных 

народных игр «Во 

саду ли, в 

огороде…» 

3 неделя 

«Мой город» 

 

 

Беседы с детьми «Мой 

Калининград» 

Чтение художественной 

литературы 

 

Фотовыставка «Любимый 

уголок родного города» 

Экскурсия в мини-

музей «Мой 

любимый город» 

4 неделя 

«Дорожная 

азбука» 

Третье воскресенье октября: 

День отца в России 

Беседы с детьми о 

правилах дорожного 

движения 

Чтение художественной 

литературы 

Театрализованное 

представление «В гостях у 

сказки» 

Фотовыставка «Наши 

папы» 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

развлечение «Мой 

друг - Светофор»  

Клубный час «Папа 

– лучший друг» 
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Месяц Тема 

недели 

Значимые события и даты Фазы воспитательной работы 

Ознакомление Коллективный 

проект 

Событие 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 неделя 

«Дружба» 

04.11 День народного 

единства 

08.11 День скороговорки. 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 

 

Беседы с детьми о дружбе, 

взаимопонимании, 

сочувствии 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Беседы о почетной 

профессии – сотрудник 

полиции 

Выставка детских работ 

«Краски осени» 

 

Клубный час «Когда 

мои друзья со мной» 

  

2 неделя 

«Все работы 

хороши» 

12.11 Синичкин день 

13.11 Всемирный день 

доброты 

 

Беседы с детьми о 

профессиях 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Изготовление кормушек 

Акция «Подари улыбку» Установка кормушек 

на участках 

3 неделя 

«В мире 

животных» 

16.11 Всемирный день 

пуговиц 

18.11 День рождения Деда 

Мороза 

20.11 Всемирный день детей 

 

Беседы с детьми о 

животном мире 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Альбомы «Животные 

Калининградской 

области», «Животные 

жарких стран» 

Виртуальная 

экскурсия в зоопарк 

4 неделя 

«Театр и дети» 

28.11 День матери в России 

30.11  

Всемирный день домашних 

животных  

День Государственного герба 

Российской Федерации 

Беседы с детьми о 

драматическом искусстве, 

правилах поведения в 

театре 

Чтение художественной 

литературы 

Выставка детских работ 

«Мамочка, любимая, нет 

тебя родней» 

Театрализованные и 

режиссерские игры 
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Месяц Тема 

недели 

Значимые события и даты Фазы воспитательной работы 

Ознакомление Коллективный 

проект 

Событие 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 неделя 

«Транспорт» 

03.12 День неизвестного 

солдата 

03.11 Международный день 

инвалидов 

04.12 День заказов подарков 

Деду Морозу 

05.12 День добровольца 

(волонтера) в России 

 Беседы с детьми о видах 

транспорта; о помощи и 

взаимовыручке; о подвиге 

неизвестного солдата 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Презентация «Зимний 

экспресс» 

Урок дорожной 

безопасности 

2 неделя 

«Азбука 

безопасности» 

08.12 Международный день 

художника  

09.12 День Героев Отечества 

12.12 День Конституции 

Российской Федерации. 

 День пряничного домика 

Беседа с детьми на тему: 

«Пожароопасные 

предметы» 

Беседы о Героях 

Отечества  

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Альбом «Основы 

безопасности» 

Встреча с 

сотрудником ГИБДД 

3 неделя 

«К нам зима 

пришла 

серебристая» 

20.12 День зеленой елки Беседы с детьми о 

времени года - зима 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Д/и «Оденем куклу Катю 

на прогулку» 

Фестиваль новогодних 

ёлок 

Оздоровительный 

досуг «Зимние 

забавы» 

4 неделя 24.12 День варежки или Беседы с детьми о Украшение окон Утренник 
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Месяц Тема 

недели 

Значимые события и даты Фазы воспитательной работы 

Ознакомление Коллективный 

проект 

Событие 

«Скоро Новый 

год» 

рукавицы 

27.12 День вырезания 

снежинок 

правилах безопасности на 

новогодние праздники 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 

новогодними снежинками «Новогодний 

карнавал» 

5 неделя 

«Семейные 

традиции» 

31.12 Новый год Беседы с детьми о 

традициях семьи 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Конкурс творческих 

семейных работ «Сказка к 

нам приходит» 

Клубный час 

«Поздравляем с 

Новым годом» 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1 неделя 

«Зимние 

забавы» 

01.01 Всемирный день мира 

(День всемирных молитв о 

мире) 

07.01 Рождество Христово 

11.01 Всемирный день 

«спасибо» 

 

Беседы с детьми о 

Рождестве Христовом 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Рождественские 

посиделки 

Фольклорный 

праздник 

«Рождественские 

колядки» 

2 неделя 

«Хочу все 

знать» (неделя 

экспериментов) 

14.01 Старый Новый год 

17.01 День детских 

изобретений 

18.01 Всемирный день 

снеговика 

 Беседы с детьми о 

честности и 

справедливости 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Создание мини-музеев 

коллекций (фантики, 

пуговки и т.д.) 

Квест-игра 

«Почемучки» 

3 неделя 

«Зима 

серебристая» 

21.01 Международный день 

объятий 

24.01 Международный день 

Беседы с детьми о 

профессиях родителей 

Чтение художественной 

Коллаж «Волшебница 

Зима» 

Спортивно-

оздоровительный 

досуг «В гостях у 
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Месяц Тема 

недели 

Значимые события и даты Фазы воспитательной работы 

Ознакомление Коллективный 

проект 

Событие 

эскимо 

27.01 День снятия блокады 

Ленинграда; День 

освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста 

литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Беседы с детьми о блокаде 

Ленинграда и героях-

освободителях узников 

концлагерей 

сказки» 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 неделя 

«Неделя 

Айболита» 

02.02 День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

07.02 День зимних видов 

спорта в России 

Беседы с детьми о Дне 

воинской славы России 

Беседы с детьми о 

здоровье 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Сюжетно-ролевая игра 

больница: сюжет «Зайка 

заболел» 

Книга рецептов «Салаты 

для здоровья» 

Клубный час 

«Здоровый малыш» 

2 неделя 

«Город 

мастеров» 

(русские 

народные 

промыслы) 

08.02 День российской науки 

17.02 День спонтанного 

проявления доброты 

Беседы с детьми о красоте 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Выставка творческих 

работ «Народные 

промыслы» 

Досуг «Веселая 

ярмарка» 

3 неделя 

«Наша Армия 

родная» 

19.02 Международный день 

перетягивания каната 

21.02 Международный день 

родного языка 

Беседы с детьми о 

военных профессиях 

Чтение художественной 

литературы 

Открытка «День 

защитника Отечества» 

Утренник «Наши 

защитники» 
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Месяц Тема 

недели 

Значимые события и даты Фазы воспитательной работы 

Ознакомление Коллективный 

проект 

Событие 

23.02 День защитника 

Отечества 

Беседы о красоте русского 

языка 

4 неделя 

«Народные 

обычаи и 

традиции на 

Руси» 

  Беседы с детьми о родном 

крае 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 

 

«Хаврошечкины сказки» Физкультурно-

оздоровительный 

досуг «Русская 

сторонка» 

М
А

Р
Т

 

1 неделя 

«Мамин 

праздник» 

Масленичная неделя 

01.03 День кошек в России 

Беседы с детьми 

«Мамочка родная» 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Выставка семейных газет 

с фотографиями «Моя 

мама лучшая на свете» 

Утренник «Мамин 

праздник» 

Развлечение 

«Праздник ума и 

смекалки» (средние 

группы) 

2 неделя 

«Неделя добрых 

дел» 

08.03 Международный 

женский день 

 

Беседы с детьми о добрых 

делах 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Альбом добрых дел Клубный час 

«Узелок на память» 

(учить застегивать 

пуговицы и 

завязывать шнурки) 

3 неделя 

«Театральная 

неделя» 

15.03 День добрых дел 

18.03 День воссоединения 

Крыма с Россией 

20.03 Международный день 

счастья 

Беседы с детьми о сказках 

Беседы о великой стране 

России 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Изготовление атрибутов к 

сказкам 

Театральный 

фестиваль 

4 неделя 

«Азбука 

здоровья» 

27.03 Всемирный день театра  Беседы с детьми о 

здоровом питании  

Чтение художественной 

Рецепты Доктора 

Пилюлькина 

Физкультурно-

оздоровительный 

досуг «Быть 
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Месяц Тема 

недели 

Значимые события и даты Фазы воспитательной работы 

Ознакомление Коллективный 

проект 

Событие 

литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 

здоровым я хочу» 

5 неделя 

«Спешит весна. 

Звенит капель» 

29.03 День скакания на 

одной ножке 

Беседы с детьми о 

времени года - весна 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Выставка рисунков 

«Весенняя капель» 

Виртуальная 

экскурсия в 

Ботанический сад 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 неделя 

«Дорога в 

космос» 

01.04 День смеха 

07.04 Всемирный день 

здоровья 

 

Беседы с детьми о 

космонавтике 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Галерея детских рисунков 

«Космос глазами детей» 

Фестиваль 

«Благовещенский 

перезвон» 

2 неделя 

«Береги свою 

планету» 

12.04 Всемирный день 

авиации и космонавтики 

15.04 День «Дай пять» 

Беседы с детьми о заботе 

об окружающем 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Поделки из бросового 

материала «Поделки для 

детей из ненужных 

вещей» 

Квест-игра «Наша 

чистая планета» 

3 неделя 

«Неделя 

детской книги» 

19.04 День подснежника  «Пересказ сказок по 

иллюстрациям» 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Акция «Давай полечим 

книжки»  

Экскурсия в 

библиотеку 

4 неделя 

«Пасхальная 

24.04 Пасха Беседы с детьми о светлом 

празднике Пасха 

Выставка детских работ 

«Пасхальные открытки» 

Праздник Светлой 

Пасхи 
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Месяц Тема 

недели 

Значимые события и даты Фазы воспитательной работы 

Ознакомление Коллективный 

проект 

Событие 

радость» Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 

М
А

Й
 

1 неделя 

«Этих дней не 

смолкнет слава» 

01.05 Праздник Весны и 

Труда (День труда) 

06.05 День раскраски 

09.05 День Победы 

 

Беседы с детьми о 

подвигах героев 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Выставка рисунков «Во 

имя Победы!» 

Парад Победы «Этих 

дней не смолкнет 

слава» 

Акция 

«Бессмертный полк» 

Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

2 неделя 

«Родные 

просторы» 

 Беседы с детьми о родной 

стране 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Акция «Зеленый 

островок» (выращивание 

рассады цветов) 

Хороводные игры 

3 неделя 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

19.05 День детских 

общественных организаций 

России 

Беседы с детьми о красоте 

музыки 

Беседы о взаимопомощи 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Слушание классической 

музыки 

Развлечение «Угадай 

мелодию» 

4 неделя 

«Скоро лето» 

24.05 День славянской 

письменности и культуры 

 

 Беседы с детьми о 

времени года - лето 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Фотовыставка «Мамина 

радость, папина гордость» 

Выпускной «До 

свидания, Детский 

сад» 
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Месяц Тема 

недели 

Значимые события и даты Фазы воспитательной работы 

Ознакомление Коллективный 

проект 

Событие 

И
Ю

Н
Ь

 

1 неделя 

«Неделя сказок» 

01.06 Международный день 

защиты детей 

06.06 День русского языка 

 

Беседы с детьми о добрых 

делах 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Выставка рисунков  

«Там на неведомых 

дорожках» 

Музыкально-

оздоровительный 

досуг «Сказочное 

детство» 

Досуг «Пушкинское 

Лукоморье» 

2 неделя 

«Неделя 

безопасности» 

09.06 Международный день 

друзей 

12.06 День России 

Беседы с детьми о 

безопасном поведении 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Акция «Знатоки 

дорожных наук» 

Музыкально-

литературная 

композиция  

«Город мой 

Калининград» 

3 неделя 

«Неделя 

эрудитов» 

19.06 Всемирный день 

прогулки 

День наблюдения за 

облаками 

22.06 День памяти и скорби 

 Беседы с детьми о 

героизме российского 

народа 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Конкурс построек из 

песка «Песочные 

фантазии» 

 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Солнышко 

смеется» 

Игра «Хочу все 

знать» 

4 неделя 

«Неделя 

веселых забав и 

игр» 

29.06 День поисков кладов и 

секретов 

Беседы с детьми о дружбе 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Выставка рисунков  

«Ах какое лето» 

Дискотека «Смейся 

на здоровье» 
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Месяц Тема 

недели 

Значимые события и даты Фазы воспитательной работы 

Ознакомление Коллективный 

проект 

Событие 

И
Ю

Л
Ь

 

1 неделя 

«Неделя 

знатоков 

природы» 

08.07 Всероссийский день 

семьи, любви и верности 

Беседы с детьми о любви 

к природе 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Гербарий своими руками Танцевальный 

фестиваль 

«Ромашка» 

2 неделя 

«Неделя 

путешествий» 

 

 

16.07 День рисования на 

асфальте 

Беседы с детьми о местах 

нашей страны 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Виртуальные экскурсии 

по местам родной страны, 

родного края, родного 

города 

Клубный час «Мое 

путешествие» 

3 неделя 

«Неделя 

увлечений» 

 Беседы с детьми об 

интересных увлечениях 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Видеоотчеты о различных 

хобби и увлечениях семьи 

 

Фотовыставка 

«Весь мир на ладони» 

Музыкальное 

развлечение 

«Дружные ребята» 

4 неделя 

«Неделя  

фантазеров» 

 Беседы с детьми о 

самообслуживании 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Продуктивная 

деятельность с 

использованием фантиков 

Развлечение 

«Смешные 

фантазии» 

5 неделя 

«Неделя 

дорожной 

азбуки» 

30.07 Международный день 

дружбы 

Беседы с детьми о 

безопасности на дороге 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

Выставка рисунков 

«Дорожный знак» 

Игра «Путешествие 

в страну дорожных 

знаков» 
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Месяц Тема 

недели 

Значимые события и даты Фазы воспитательной работы 

Ознакомление Коллективный 

проект 

Событие 

сюжетных картин 

А
В

Г
У

С
Т

 

1 неделя 

«Неделя 

интересных 

дел» 

04.08 День качания на 

качелях 

05.08 Международный день 

светофора 

Беседы с детьми о труде 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Конкурс шляп  

«Модники и модницы» 

Концерт для 

малышей  

«Песенка о лете» 

2 неделя 

«Неделя 

здоровья» 

12.08 День физкультурника 

 

Беседы с детьми о 

здоровье 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Акция «Витамины на 

грядке» 

Физкультурно-

оздоровительное  

развлечение  с 

родителями 

«Спортландия» 

3 неделя 

«Неделя книги» 

20.08 День рождения 

Чебурашки 

22.08 День государственного 

флага РФ 

 

Беседы с детьми о мире 

природы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Конкурс на лучшую 

детскую книжку (сборник 

сочинений родителей и 

детей: стихи, сказки, 

рассказы, рисунки) 

Досуг 

«В стране Мульти-

Пульти» 

4 неделя 

«Неделя  

друзей» 

27.08 День российского кино 

 

Беседы с детьми о дружбе 

и друзьях 

Просмотр фрагментов 

кинофильмов о дружбе  

Конкурс чтецов 

«Какого цвета лето?» 

Развлечение «До 

свидания, Лето!» 



IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 

Программа ориентирована на работу с детьми ТНР в возрасте от 3 до 8 лет. 

 

Ссылка на ФАОП ДО 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 

1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

https://clck.ru/33fvub  

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

В условиях работы с детьми с ТНР перед педагогическим коллективом 

встают новые задачи по взаимодействию с семьями обучающихся, так как их 

родители (законные представители) также нуждаются в специальной 

психолого-педагогической поддержке. Одной из важнейших задач является 

просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей 

(законных представителей) к активному сотрудничеству, так как только в 

процессе совместной деятельности Организации и семьи удается 

максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и 

трудностей. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей 

осуществляется через следующие формы работы: 

• Коллективные формы взаимодействия (общие родительские собрания, 

групповые родительские собрания, дни открытых дверей, семейный клуб, 

проведение детских праздников и «досугов»). 

• Индивидуальные формы взаимодействия (анкетирования и опросы, беседы 

и консультации специалистов, родительский час, психологическая служба 

доверия). 

• Формы наглядного и информационного обеспечения (информационные 

стенды и тематические выставки, выставки детских работ). 

• Открытые занятия специалистов и воспитателей. 

• Совместные и семейные проекты различной направленности. 

• Опосредованное интернет-общение. 

https://clck.ru/33fvub
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