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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

1.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
 
1.1.1 Пояснительная записка 
Рабочая образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи государственного казенного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №1 «Радуга» (далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден 
приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте 
России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения 
России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 
регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО) и федеральной адаптированной 
образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом 
Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России 
27 января 2023 г., регистрационный № 72149 (далее – ФАОП ДО). 
Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 
нормативно-правовые документы: 
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 



развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении основ 
государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей» 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 
Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации» 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р «Об 
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года»; 
федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в 
Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 
Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 
февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 
федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
(утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, 
зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149); 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 
зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 
Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 
2020 г., регистрационный № 61573); 
Устав ГКДОУ «Детский сад №1 «Радуга»; 
Программа развития детского сада; 
Положение об оказании логопедической помощи. 
Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности 
детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том 
числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 
точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО и обеспечивает: 
воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 
Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном 
его возрасту содержании доступными средствами; 
создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее–ДО),ориентированного 



на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского 
народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и 
культуру своей семьи, большой и малой Родины;  создание единого федерального 
образовательного пространства воспитания и обучения детей от рождения до поступления в 
начальную школу, обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям) 
равные, качественные условия ДО, вне зависимости от места и  региона проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные 
участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие детей в 
образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные 
образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных направлений, 
климатических особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и 
ориентированные на потребность детей и их родителей: 
Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, 
формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 
Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе которой: 
рабочая программа воспитания, режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОУ,  
календарный план воспитательной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 
содержательный и организационный разделы. 
В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и подходы к ее 
формированию; планируемые результаты освоения Программы в дошкольном возрасте, а 
также на этапе завершения освоения Программы; характеристики особенностей развития 
детей дошкольного возраста, подходы к педагогической диагностике планируемых 
результатов. 
Содержательный раздел Программы включает описание: 
задач и содержания образовательной деятельности по каждой из образовательных областей 
для всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в соответствии с ФОАП ДО и с 
учетом используемых методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 
содержания; 
вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов; 
особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 
способов поддержки детской инициативы; 
особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся; 
образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 
Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая раскрывает 
задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к 
российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 
этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание: 
- психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы;
- организации развивающей предметно-пространственной среды (далее РППС);
- материально-техническое обеспечение Программы;
- обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.

В разделе представлены режим и распорядок дня в младшей возрастной группе для детей с 



ТНР, календарный план воспитательной работы. 

Сведения об осуществлении образовательной деятельности в группе компенсирующей 
направленности для детей с ТНР 
Комплектование группы компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется 
по результатам ЦПМПК или ТПМПК. 

Возрастная категория детей 
Контингент воспитанников в 
2023-2024 уч. году составляет: 

Направленность групп Количество 
групп 

От 3 до 4 лет младшая компенсирующей направленности 1 

 
Цель реализации 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; 
коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 
охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе 
их эмоционального благополучия; 
обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 
дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса; 
создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим 
работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 
формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 
формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 
обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 
повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 
(абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 
обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 
образования. 

1.1.2  В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. 



2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 
человека. 
3. Позитивная социализация ребенка. 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 
работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
учреждения) и обучающихся. 
5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 
6. Сотрудничество учреждения с семьей. 
7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 
образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 
соответствии с возрастными особенностями обучающихся.

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 
ТНР: 
1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся: 
учреждение устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с 
другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 
образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и 
(или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи). 
2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с 
ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 
возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 
мотивы, способности. 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:
Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых 
Организация должна разработать свою адаптированную образовательную программу. При 
этом за Организацией остаѐтся право выбора способов их достижения, выбора 
образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 
психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

1.1.3 Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с тяжелыми 
нарушениями речи 



Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной 
нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 
частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 
психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи 
(Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере 
зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 
вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общая характеристика детей с первым-четвертым уровнями речевого развития
(по Р.Е. Левиной):
 АОП ДО для детей с ТНР, п 1.1.3.

1.1.4. Планируемые результаты реализации Программы 
В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 
младшего дошкольного возраста. 
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 
развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений 
обучающихся на этапе младшего дошкольного возраста. 

Целевые ориентиры реализации Программы ДО для обучающихся с ТНР. 
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 
результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

1.1.4.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 
возраста с ТНР (ФАОП ДО п. 10.4.3.1.):
1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 
обучающимися;
2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 
общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи;
3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи;
4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы;
5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени 
сложности синтаксическими конструкциями;
6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы;
7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 
сказок или другими объектами;
8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 
используя слова, простые предложения, состоящие из двух - трех слов, которые могут 
добавляться жестами);
9) рассказывает двустишья;
10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух - трех слов, которые могут 
сопровождаться жестами;
11) произносит простые по артикуляции звуки;
12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 
закрытых слогов;
13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 
разыгрывании сюжета: цепочки двух - трех действий;



14) соблюдает в игре элементарные правила;
15) осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в различные игры;
16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать;
17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогического 
работника;
18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 
человека;
19) показывает по словесной инструкции и может назвать два - четыре основных цвета и две 
- три формы;
20) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый маленький");
21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;
22) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах счета);
23) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 
части суток (день и ночь);
24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу 
и результатам;
25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 
деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками;
26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического работника;
27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические 
движения с музыкальным сопровождением;
28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание);
29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 
сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне);
30) действует в соответствии с инструкцией;
31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, 
физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 
(воспитателя);
32) стремится принимать активное участие в подвижных играх;
33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 
помощью педагогического работника;
34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать 
опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 
ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника.

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с ТНР: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=41
 
Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 
Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение 
деятельностных умений ребѐнка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных 
особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет 
выявлять особенности и динамику развития ребѐнка, составлять на основе полученных 
данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, 
своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию 
образовательной деятельности. 
Педагогическая диагностика является основой для целенаправленной деятельности педагога, 
начальным и завершающим этапом проектирования образовательного процесса в 
дошкольной группе. Ее функция заключается в обеспечении эффективной обратной связи, 
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 
Цели педагогической диагностики, а также особенности еѐ проведения определяются 
требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=41


индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках 
педагогической диагностики. Вопрос о еѐ проведении для получения информации о 
динамике возрастного развития ребѐнка и успешности освоения им Программы, формах 
организации и методах решается непосредственно ДОО. 
Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 
результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО:
планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры дошкольного 
образования и представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; 
целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 
освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации обучающихся 
Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических 
действий и осуществляется их дальнейшее планирование. Результаты педагогической 
диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих 
образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 

Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных особенностях 
развития ребенка. На основании этой информации разрабатываются рекомендации для 
воспитателей и родителей (законных представителей) по организации образовательной 
деятельности, планированию индивидуальной образовательной деятельности. 
Педагогическая диагностика проводится в начале и в конце учебного года. Сравнение 
результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную 
динамику развития ребенка. 
Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в произвольной 
форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, свободных 
бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, 
аппликации, построек, поделок и др.), специальных диагностических ситуаций. При 
необходимости используются специальные методики диагностики физического, 
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 
Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя 
педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка в естественных 
условиях, в разных видах деятельности, специфичных для детей раннего и дошкольного 
возраста. Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 
ребенка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на 
разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог 
может установить соответствие общих планируемых результатов с результатами достижений 
ребенка в каждой образовательной области. 
В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления каждого 
показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота 
проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. 
Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и 
ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности 
ребенка в деятельности и взаимодействии. 
Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает 



самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения является карта 
развития ребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, отразив показатели 
возрастного развития ребенка, критерии их оценки. Фиксация данных наблюдения позволят 
педагогу отследить, выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на 
определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с 
учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей. 
Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, 
которые позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 
деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и др. 
Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 
материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, 
построек, поделок и др.). Полученные в процессе анализа качественные характеристики 
существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 
(изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.). 
Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых 
педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно-развивающую среду, 
мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, составляет 
индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, 
осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 
изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения 
трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят квалифицированные 
специалисты (педагоги-психологи). Участие ребенка в психологической диагностике 
допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты 
психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 
сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Система мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ. 
Формы, периодичность, решаемые задачи и способы фиксации результатов педагогической 
диагностики:

Формы 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Решаемые задачи 
(с указанием возрастных 
категория обучающихся) 

Периодичность, 
ответственные 

Способы 
фиксации 

Педагогическое 
наблюдение 
Анализ продуктов 
детской 
деятельности 

1. Определение исходного, 
промежуточного и итогового 
показателей качества выполнения 
задач образовательных областей 
(обязательная часть) 
2. Определение результатов 
решения воспитательных задач 

Начальный этап 
освоения 
Программы, на 
середину и конец 
учебного года, 
воспитатель, 
учитель-логопед 

Карты 
наблюдений 

Методическое пособие, используемое при проведении педагогической диагностики: Н.В.  
Верещагина «Диагностика педагогического процесса в младшей (средней, старшей, 
подготовительной) группе дошкольной образовательной организации» (в соответствии с 
ФГОС ДО). - ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014. 

Цели психологической диагностики: своевременное определение проблем в развитии детей, 
определение необходимости и направлений индивидуально-дифференцированного 
психологического сопровождения семей и детей.



Формы 
проведения 
психологической 
диагностики, 
инструментарий 

Решаемые задачи 
(с указанием возрастных 
категория обучающихся) 

Периодичность, 
ответственные 

Способы 
фиксации 

Методики : 
С.Д. Забрамная, 
О.В. Боровик, 
Е.А. Стребелева, 
Р.С. Немов, 
А.Р. Лурия, 
С.Г. Яекобсон, 
В.Г. Щур 

-определение особых 
образовательных потребностей 
обучающихся, в том числе с 
трудностями освоения 
Программы и социализации в 
ДОО, 
-выявление детей с проблемами 
развития эмоциональной, 
интеллектуальной сферы 

При 
проектировании 
КРР, по мере 
необходимости, 
для прохождения 
ТПМПК, 
педагог-психолог 

Протоколы, 
аналитические 
таблица, 
психолого-
педагогические 
характеристики, 
заключение 
педагога-
психолога. 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых 
педагоги выстраивают взаимодействие с детьми, организует предметно-развивающую среду, 
мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, составляет 
индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, 
осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 
Логопедическое обследование - диагностика проводится в периодичностью 2 раза в год ( в 
начале учебного года и в конце). 

Развивающее оценивание качества. 
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения 
Программы.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 
дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сензитивных 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 учреждения должны учитывать 
не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 
различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 
ребенка. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая: 
1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности; 
3) карты развития ребенка с ОВЗ; 
4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ.  
Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов педагогической и 
психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его динамики. 
В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы оценка 
качества образовательной деятельности по Программе: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 
дошкольного возраста с ОВЗ; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях современного 



общества; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 
организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательного 
учреждения и для педагогических работников учреждения с учетом: 
разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 
разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 
разнообразия местных условий региона; 
5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 
образования для обучающихся с ОВЗ на уровне учреждения, учредителя, региона, страны, 
обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 
образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 
Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся с 
ОВЗ на уровне учреждения должна обеспечивать участие всех участников образовательных 
отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие 
системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как 
профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 
связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 
работы с детьми с ОВЗ по Программе; внутренняя оценка, самооценка учреждения; внешняя 
оценка учреждения, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 
решает задачи: 
повышения качества реализации программы дошкольного образования;
реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 
образовательной программы дошкольной организации; 
обеспечения объективной экспертизы деятельности учреждения в процессе оценки качества 
адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 
задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 
перспектив развития самого учреждения; 
создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 
обучающихся с ОВЗ. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 
Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 
адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 
условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 
образования на уровне учреждения, что позволяет выстроить систему оценки и повышения 
качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 
Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем 
оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует 
ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив учреждения.

Система оценки качества дошкольного образования: 
должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 
реализации Программы в учреждении в пяти образовательных областях, определенных 
Стандартом; 
учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 
со стороны семьи ребенка; 
исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 
работы учреждения; исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 
дошкольного образования; способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с 



ОВЗ, семьи, педагогических работников, общества и государства; 
включает как оценку педагогическими работниками учреждения собственной работы, так и 
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 
деятельности в дошкольном образовательном учреждении; 
использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 
учреждении как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.

1.2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 
Цель - создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и 
всестороннего гармоничного, личностного развития детей дошкольного возраста с ТНР, их 
позитивной социализации, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 
деятельности. 
Задачи реализации Программы: 
• обеспечивать условия для охраны и укрепления психофизического здоровья детей, их 
эмоционального благополучия и полноценного развития каждого ребенка с учетом 
индивидуальных особенностей, осуществление необходимой коррекции недостатков в 
физическом и психическом развитии детей, 
• способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 
речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 
грамоты, 
• формировать эмоционально-насыщенную предметно-пространственную развивающую 
среду, предусматривающую чередование специально организованной образовательной 
деятельности и нерегламентированной деятельности детей, способствующей успешному 
эмоциональному, речевому и интеллектуальному развитию детей, возможности для их 
самовыражения и саморазвития, 
• построить систему коррекционно-развивающей работы с детьми, обеспечивающей 
выравнивание речевого и психофизического развития детей, 
• создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, результатам их деятельности, что позволяет растить их общительными, 
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству, 
• максимально использовать образовательную деятельность разных видов, их интеграцию в 
целях повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса, вариативность 
образовательного материала, позволяющего развивать детей в соответствии с их 
потребностями, интересами и особенностями, 
• воспитывать гражданственность, уважение к правам и свободам человека, любовь к 
окружающей природе, Родине, семье, эмоциональную отзывчивость, способность к 
сопереживанию, готовность к проявлению гуманного отношения, 
• формировать предпосылки к учебной деятельности, обеспечивая преемственность в работе 
детского сада и начальной школы, 
• взаимодействовать со всеми участниками образовательных 
отношений с целью обеспечения полноценного развития воспитанников, 
• обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи. 
Коррекционно-образовательный процесс представлен в Программе для детей с нарушениями 
речи как целостная структура, а сама Программа является комплексной. Решение 
конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе 
программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 
образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, 
воспитателей, музыкального руководителя, руководитель физическим воспитанием, 



педагога-психолога, социального педагога, педагогов дополнительного образования, 
старшей медицинской сестры) дошкольной организации, а также при участии родителей в 
реализации программных требований. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 
подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой для детей 
с нарушениями речи носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 
развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 
обучения. 
• Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 
другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 
соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 
• В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 
учитель-логопед, педагог-психолог. Педагог-психолог руководит работой по сенсорному 
развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию 
воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы. 
Воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 
формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 
выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 
возможностей  каждого ребенка с нарушениями речи и этапа коррекционной работы. 
• Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 
выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 
родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 
осуществляется в ходе режимных моментов, коррекционных играх-занятиях, в игровой 
деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 
• В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 
воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, педагоги дополнительного 
образования. 
• Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют воспитатели и 
руководитель физическим воспитанием при обязательном подключении всех остальных 
педагогов и родителей дошкольников.
 
Коррекционное направление работы является приоритетным в группах для детей с 
тяжелыми нарушениями речи, так как целью его является выравнивание речевого и 
психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 
навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 
дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 
работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 
• Программа ориентирована на детей 3-4 лет с тяжелыми нарушениями речи и рассчитана на 
1 учебный год (младшая группа)
Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа имеет в своей основе следующие принципы: 
• Принцип индивидуального психолого-педагогического сопровождения. 
• Принцип поддержки творческой и социальной успешности воспитанников 
• Принцип здоровьесберегающего сопровождения детей в образовательном процессе 
• Проектный подход к организации образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 
• Принцип комплексности коррекционной работы, предполагающий интеграцию усилий 
разных специалистов 

Принципы формирования программы основаны на особенностях и традициях 



организации образовательного процесса, сложившихся в ДОО: 
• Принцип индивидуального психолого-педагогического сопровождения. 
• Принцип поддержки творческой и социальной успешности воспитанников 
• Принцип здоровьесберегающего сопровождения детей в образовательном процессе 
• Проектный подход к организации образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 
• Принцип комплексности коррекционной работы, предполагающий интеграцию усилий 
разных специалистов.

II. Содержательный раздел Программы

2.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
2.1.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом его 
психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 
задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; 
развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и другими 
детьми; 
становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; 
развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим 
работником, 
формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 
формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 
развития игровой деятельности.

Основное содержание образовательной деятельности 
с детьми младшего дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми  с ТНР 
предполагает следующие направления работы: 
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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 
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народов мира;
развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 
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Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 
является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 
обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 
деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 
мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 
представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 
явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 
обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 
обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 
использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 
литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 
планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего 
выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно 
детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 
последовательности действий в различных видах деятельности. 
Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 
обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 
организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 
межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 
детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 
деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 
эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 
У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-
исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 
видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для 
познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 
"Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся на последовательность 
повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 
высказанные детьми, вербально дополняя их. 
В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 
педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 
вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. 
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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, 
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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. 
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 недостатков речевого развитии 
обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем 
деятельность обучающихся. 
Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной 
образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 
упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 
моменты на утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах. 
Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические работники 
знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр художественными 
промыслами. 
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В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 
становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 
овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 
развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 
играми с правилами. 
В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 
работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 
здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 
организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 
элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. 
Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 
нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 
гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 
оздоровительных мероприятиях. 
В целях совершенствования двигательной активности обучающихся, развития представлений 
о своем теле и своих физических возможностях, формирования начальных представлений о 
спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у ребенка 
представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 
Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические 
работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 
внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); подвижные игры 
(как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 
положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 
движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 
детского организма. 
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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. 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик
Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 
образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности:
•совместной деятельности педагога с детьми (организованной образовательной деятельности 
и образовательной деятельности в режимных моментах);
•самостоятельной деятельности детей.
•Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской деятельности:
•игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
•коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
•познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними),
•восприятие художественной литературы и фольклора,
•самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
•конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 
и иной материал,
•изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
•музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
•двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка,
проектная деятельность.
 
Реализация Программы ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи осуществляется в 
образовательной деятельности.
Образовательная деятельность включает: 
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 
детской деятельности; 
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 
самостоятельную деятельность детей; 
взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной Программы 
Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, 
самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, 
желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или 
несколько вариантов совместной деятельности: 
1) совместная деятельность педагога с ребѐнком, где, взаимодействуя с ребѐнком, он 
выполняет функции педагога: обучает ребѐнка чему-то новому; 
2) совместная деятельность ребѐнка с педагогом, при которой ребѐнок и педагог – 
равноправные партнеры; 
3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 
участника деятельности на всех этапах еѐ выполнения (от планирования до завершения) 
направляет совместную деятельность группы детей; 



4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. 
Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли еѐ 
организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы 
самих детей; 
5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 
участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 
режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 
самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 
познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 
6) Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребѐнка, его 
субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 
деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 
инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 
информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе 
проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов организуются 
разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их организации 
педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, 
участников совместной деятельности, принятия детьми
решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 
самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 
образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 
обучения и развития детей. 
Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в 
другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). 
Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 
В ДОУ создана система форм организации разнообразной деятельности дошкольников. 
Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы. 
Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и посвящены, как 
правило, одной теме. К простым формам относятся: 
• беседа, 
• рассказ, 
• эксперимент, 
• наблюдение, 
• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога) 

Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных сочетаниях. 
К составным формам относятся: 
• игровые ситуации, 
• игры-путешествия, 
• творческие мастерские, 
• детские лаборатории, 
• творческие гостиные, 
• творческие лаборатории, 
• целевые прогулки, 
• экскурсии, 
• образовательный челлендж, 
• интерактивные праздники. 

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых и 
составных форм. К комплексным формам относятся: 
• детско-родительские и иные проекты, 
• тематические дни, 



• тематические недели, 
• тематические или образовательные циклы. 

Игра занимает центральное место в жизни ребѐнка, являясь преобладающим видом его 
самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребѐнка, 
развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 
первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, 
учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры 
не представляется возможным. 
Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 
познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 
эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 
В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации 
жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или прием 
обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 
Отсутствие или недостаток игры в жизни ребѐнка приводит к серьезным проблемам, прежде 
всего, в социальном развитии детей. 
Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребѐнка и становления его 
личности, педагог максимально использует все варианты еѐ применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 
использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 
обучения и развития ребѐнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит 
в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОУ, создать у них бодрое, 
жизнерадостное настроение. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 
включать: 
игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-
ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 
беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе в 
форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 
практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-гигиенических 
навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 
наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 
трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными 
растениями и другое); 
индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей; 
продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка и 
другое); 
оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 
двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 
проведения занятий. 
Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как 
деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 
областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 
выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой 
организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-
путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, 
тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, 



интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и исследовательских 
проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать 
образовательную деятельность с учѐтом интересов, желаний детей, их образовательных 
потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, 
сопереживания. 
При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 
образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 
занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 
нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21.  
Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует форму 
организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную 
методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
экспериментирование с объектами неживой природы; 
сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 
свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 
проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 
включать: 
элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 
настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр 
малышей); 
проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, 
теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные 
досуги и другое); 
игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-
ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 
опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и другое; 
чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, 
рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 
слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 
музыкальные игры и импровизации; 
организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, 
мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и другого; 
индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 
работу с родителями (законными представителями). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 
расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 
формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и 
самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 
ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 
инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность.
К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-
исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 
Культурные практики предоставляют ребѐнку возможность проявить свою субъектность с 



разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских 
инициатив: 
в игровой практике ребѐнок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива); 
в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 
в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования (познавательная 
инициатива);
коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 
(коммуникативная инициатива); 
чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 
культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-
исследовательской, продуктивной деятельности). 
Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 
проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 
события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 
В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого 
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 34 
практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 
социокультурного опыта, можно выделить следующие группы методов реализации 
Программы ДО:
•проектный метод;
•метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций;
•игровые обучающие ситуации;
•совместное со взрослым и самостоятельное детское экспериментирование;
•выполнение детьми индивидуально-творческих занимательных заданий на игровом 
материале;
•постановка вопросов причинно-следственного характера и вопросов, предполагающих 
рассуждение;
•решение изобретательских задач;
•здоровьесберегающие технологии;
•нетрадиционные техники рисования;
•метод мнемотехники;
•информационно-коммуникативные технологии;
•технологии личностно-ориентированного обучения;
•игровые технологии.

Средства реализации Программы ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи - 
совокупность материальных и идеальных объектов:
•демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);
•визуальные (для зрительного восприятия),
•аудийные (для слухового восприятия),
•аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);
•естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);
•реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные);
С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 
целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей:
•двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 
мячом и др.);
•игровой (игры, игрушки);



•коммуникативной (дидактический материал);
•чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 
аудиокниги, иллюстративный материал);
•познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-
символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);
•трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
•продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 
конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 
бросовый материал);
•музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал 
и др.).

Для реализации программы применяются не только традиционные (книги, игрушки, 
картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, 
основанные на достижениях технологического прогресса (например, электронные 
образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный 
(простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом 
режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку 
наличие обратной связи повышает эффективность реализации Программы ДО для детей с 
нарушениями речи.

2.1.4. Способы поддержки детской инициативы

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности:
самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
развивающие и логические игры;
музыкальные игры и импровизации;
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
самостоятельная деятельность в книжном уголке;
самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 
общих требований:
развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 
знаний и умений;
создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно: постепенно 
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 
поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 
дело до конца;
ориентировать дошкольников на получение хорошего результата: необходимо 
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;



«дозировать» помощь детям: если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 
подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 
инициативы и творчества.

Способы поддержки детской инициативы направлены на формирование готовности 
проявлять инициативу и творчество со стороны ребёнка. В младшей группе «Солнышко» 
предусмотрены следующие способы поддержки детской инициативы: 
� создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности; 
� создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
� обеспечение недирективной помощи детям, поддержка детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 
познавательной и т.д.); 
� создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 
числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 
здоровья; 
� развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 
ситуации со сверстниками; 
� развитие умения детей работать в группе сверстников; 
� создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
� организация видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-
эстетического развития детей; 
� поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства. 
Формы поддержки детской инициативы: 
- совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 
проблемной ситуации;
- совместная проектная деятельность;
- совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей-опыты и 
эксепериментирование;
- наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования;
- совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 
мира и живой природы;
- создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах активности и другие. - 
организация творческих мастерских, выставок, акций, экскурсий, игр, коллекционирования, 
общения со сверстниками и взрослыми, создание альбомов, макетов, коллажей и др.

Для поддержки инициативы детей и организации их самостоятельной деятельности в группе 
создаются различные центры активности. 
В группах предусматривается следующий комплекс центров детской активности: 
• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 
подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в 
физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, 
спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции содержания 
образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие»; 
• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для развития у 



детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания образовательных 
областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие»; 
• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских игр, 
предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 
• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала и 
детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демонстрационных 
материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции содержания 
образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 
• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 
развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 
элементарных математических навыков и логических операций в интеграции содержания 
образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие»; 
• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 
демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реализации 
поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции содержания 
образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие»; 
• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение 
кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и 
сверстниками в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 
• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для детей, 
обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, формирование 
общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, воспитание любви и 
интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в 
интеграции содержания всех образовательных областей; 
• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать 
музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием 
образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 
развитие»; 
• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 
воспитанников; 
• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности 
детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции содержания 
образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 
Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает самостоятельный 
выбор ребѐнком еѐ содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и 
поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-
игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, 
изменять предметно-развивающую среду и другое). 

2.2. Взаимодействие педагогических работников с детьми 
1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 
следующие аспекты образовательной среды: 
характер взаимодействия с педагогическим работником; 



характер взаимодействия с другими детьми; 
система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 
развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 
3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится 
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 
мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 
взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 
4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 
том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 
педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной 
альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 
образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной 
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 
включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 
участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 
компетентный партнер. 
5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 
он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-
то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 
участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 
наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 
положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 
6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. 
Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический 
работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в 
его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 
7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник 
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 
свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 
истинному принятию ребенком моральных норм. 
8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 
или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 
чувства ответственности за свой выбор. 
9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 
10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию 
у
него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 



11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 
общения с педагогическим работником и переносит его на других людей.

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 
представителями) воспитанников. 
Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 
обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с 
родителями (законными представителями). Семья должна принимать активное участие в 
развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного 
процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения 
у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогают изготавливать 
пособия для работы в Организации и дома. Задания для выполнения в домашних условиях, 
предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем, должны быть 
четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, 
ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР: 
1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 
развития ребенка в период дошкольного возраста. 
2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 
безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для 
нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 
реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 
3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 
факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители (законные 
представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных 
ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 
4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителями (законными 
представителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 
(законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 
адекватное понимание проблем ребенка.
5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 
благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, 
гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его 
развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 
человека. 
6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 
обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 
образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 
отношению к собственному ребенку. 
7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного 
воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах 
воспитания ребенка; 
вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 
процесс; 
внедрение эффективных технологий сотрудничества сродителями (законными 
представителями), 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 ребѐнка 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). 
Работа с родителями включает: проведение мониторинговых мероприятий; система 
методических рекомендаций (серия тетрадей «Занимаемся вместе», серия альбомов 
«Говорим правильно», серия альбомов «Логопедические домашние задания»); наглядные 
материалы для стенда «Родителям о развитии ребенка»; открытые показы деятельности; 
консультации; пропаганда передового семейного опыта; родительские собрания; проведение 
совместных игровых сеансов (семейный клуб); проведение экскурсий, походов, развлечений.

                План работы с родителями в средней группе «Солнышко»                 
на 2023-2024 учебный год

Формы  
работы

Задачи Сентябр
ь

Октябрь Ноябрь Декабр
ь

Январь Февраль Март Апрель Май

Информа
ционно-
ознакоми
тельные

Информирован
ие родителей 
об 
особенностях 
работы д./сада, 
знакомство с 
педагогами

Выставк
и 
детских 
работ.

Детские 
поделки 
из 
природно
го 
материал
а тема: 
«Осень».

Видеоф
ильмы 
из 
жизни 
группы, 
д./сада.

Что 
наблюд
ать в 
природ
е зимой

Фотовы
ставка 
«Наши 
праздни
ки»

Выпуск 
газеты 
«Лучше 
папы 
друга 
нет»

Фотовы
ставка 
«Вот 
какие 
наши 
мамы»

Выставка 
детской 
коллектив
ной 
работы  к 
Всемирно
му Дню 
птиц» 

Темати
ческая 
выстав
ка «  
Помни
м, 
гордим
ся »



Информа
ционно -
просветит
ельские

Обогащение 
знаний 
родителей об 
особенностях 
развития и 
воспитания 
детей

Выставк
а «Мой 
дружоче
к 
Светофо
р»
Конcуль
тация 
«Адапта
ция 
ребенка 
в 
детском 
саду»

Наглядно
-
информа
ц. 
материал 
и   конс-
ция на 
тему: 
«Игры 
для 
развития 
речи 
детей 
дошколь
ного 
возраста»

 Конс-
ция 
«Кризис      
3-х лет»

Консул
ьтация 
«Капри
зный 
ребёно
к»

   Конс-
ция  
«Почем
у мы 
кричим 
на 
своих 
детей»

Конс-ция. 
«Простые 
советы по 
развитию 
речи 
детей  3-4 
лет»

  Конс-
ция  
«Я 
хочу!»

Конс-ция
«Полезные 
вопросы 
детям»

 
Консул
ьт.
«Роль 
игруше
к в 
жизни 
ребёнк
а!»

Досуговы
е 
мероприя
тия, 
общие 
праздник
и

Развитие 
эмоциональнон
асыщенного 
взаимодействи
я родителей, 
детей, 
работников 
ДОУ

Досуг 
«Едем, 
едем в 
гости к 
бабушке 
Варвару
шке». 
Развлеч
ение «В 
гостях у 
сказки

Развлече
ние «Мои 
любимые 
игрушки
» Досуг 
«Загадки 
с 
грядки».

Праздни
к 
«Осень -       
красави
ца» 
Посидел
ки «Нет 
лучше 
дружка, 
чем 
родная 
матушка
» 

Нового
дн.  
утренн
ик 
«Новог
одняя 
сказка»
. 
Развлеч
ен. 
Настол
ьный 
театр 
«Снегу
рочка и 
лиса»

Досуг 
«В 
гостях у 
Карлсон
а»

  Театр 
игрушек 
«Рукавич
ка»

Досуг 
«Необыкн
овенное 
путешест
вие».

Утренн
ик 
«Маму 
поздрав
ляют 
малыш
и».
«В 
гости к 
бабушк
е 
Загаду
шке»

Досуг 
«Сказки 
бабушки 
Арины»

« В гости к 
нашему 
другу 
Светофору
» 

Досуг 
«В 
стране 
мыльн
ых 
пузыре
й»

Родитель
ские 
собрания

Обогатить 
воспитательны
й опыт 
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ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ В РОДИТЕЛЬСКОМ УГОЛКЕ:

1.  Сентябрь   «Адаптация ребенка в детском саду»
2. Октябрь  «Игры для развития речи детей дошкольного возраста»
3.  Ноябрь  «Кризис 3-х лет»  
4.  Декабрь  «Капризный ребёнок»
5.  Январь   «Почему мы кричим на своих детей?»                                                                                                                       
6. Февраль «Простые советы по развитию речи детей  3-4 лет»

            7.  Март  «Я хочу!»
            8.  Апрель   «Полезные вопросы детям»
            9. Май  «Роль игрушек в жизни ребёнка!»

План проведения родительских собраний в 2023-2024 учебном году

Сроки Тематика Ответственные
I. Общие родительские собрания

Сентябрь «Основные направления воспитательно-образовательной 
деятельности и работы детского сада в 2023/2024 учебном 
году с учетом ФОП ДО, ФАОП ДО»

Заведующий, 
старший воспитатель



Декабрь «Формирование у дошкольников основ безопасности 
жизнедеятельности. Типичные случаи детского 
травматизма, меры его предупреждения»

Заведующий, 
старший воспитатель

II. Групповые родительские собрания

Октябрь

Младшая группа «Солнышко»: «Адаптационный период 
детей в детском саду. Давайте познакомимся!»

Воспитатели группы 
«Солнышко», 
педагог-психолог 
Колчина Е.В.

Ноябрь Младшая группа «Солнышко»: «Сохранение и укрепление 
здоровья младших дошкольников»

Воспитатели группы 
«Солнышко»

Декабрь
Младшая группа: «Организация и проведение новогодних 
утренников. Безопасность детей во время новогодних 
праздников»

Воспитатели группы

Февраль
Младшая группа: «Особенности и проблемы речевого 
развития у детей с нарушениями речи»

Воспитатели группы 
«Солнышко», 
учитель-логопед

Апрель
Младшая группа: «Социализация детей младшего 
дошкольного возраста. Воспитание нравственности и 
культуры поведения на основе базовых национальных 
ценностей »

Воспитатели группы 
«Солнышко»

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада
Июнь-
август

Организационное родительское собрание для родителей, 
дети которых зачислены на обучение в 2023/24 учебном 
году

Заведующий

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых образовательных 
потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных недостатками в их психофизическом и 
речевом развитии; осуществление индивидуально-ориентированной психолого-
педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого 
развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии; возможность освоения детьми с ТНР адаптированной 
основной образовательной программы дошкольного образования. Задачи программы: 
определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 
уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; коррекция речевых 
нарушений на основе координации педагогических, психологических и медицинских средств 
воздействия; оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 
консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и 
направлениям коррекционного воздействия. Программа коррекционной работы 
предусматривает: проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 
обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; достижение уровня речевого 
развития, оптимального для ребѐнка, и обеспечивающего возможность использования 
освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и в различных 
коммуникативных ситуациях; обеспечение коррекционной направленности при реализации 
содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий; психолого-
педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного 
включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 
отношений с родителями (законными представителями).
Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 
образовательной организации включает: системное и разностороннее развитие речи и 



коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 
речевого дефекта у обучающихся с ТНР); социально-коммуникативное развитие; развитие и 
коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с ТНР; 
познавательное развитие, развитие высших психических функций; коррекцию нарушений 
развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью максимальной социальной 
адаптации ребѐнка с ТНР; различные формы просветительской деятельности (консультации, 
собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 
разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителям (законным 
представителям), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

2.4.1. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 
сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 
сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 
развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 
образовательных потребностей. 
Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 
компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (общее недоразвитие речи I 
уровень; II уровень; III уровень, IV уровень речевого развития (ОНР); Фонетико-
фонематическое недоразвитие речи (ФФН)), механизмом и видом речевой патологии 
(анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 
обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 
речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 
школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 
являются: 
сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 
онтогенетическими закономерностями его становления; 
совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 
синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 
овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 
использования в речевой деятельности; 
сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 
определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 
сформированность социально-коммуникативных навыков; 
сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 
обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 
Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна быть 
реализована в образовательной организации в группах компенсирующей направленности, 
планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, 
спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. 
Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 
коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-
двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 
грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 
деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями 
обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного образования для 
обучающихся с ТНР. 



Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 
речи
Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 
можно считать: 
создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей 
особенности обучающихся с ТНР; 
использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств 
обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых 
образовательной организацией; 
реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 
специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО; 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не 
реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; 
обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной 
деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 
использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 
Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 
эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые 
нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 
дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 
учетом следующих принципов: 
1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 
обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 
осуществляется в трех направлениях: анализ первичных данных, содержащих информацию 
об условиях воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 
ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом 
статусе таких обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой 
функции, получаемом лечении и его эффективности;
психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 
нормативам возраста, требованиям образовательной программы; специально организованное 
логопедическое обследование обучающихся, предусматривающее определение состояния 
всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и организованной 
коммуникации. 
2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 
использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 
лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 
обучающихся.
3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, 
разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 
развития и компенсаторные возможности обучающихся.
 4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 
отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 
нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 
соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-
развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 
дошкольного возраста. 



Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 
Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и анализ 
совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 
доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 
физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 
представителями) ребенка. 
При непосредственном контакте педагогических работников учреждения с ребенком 
обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 
установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 
готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 
давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 
осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 
Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогическим 
работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой 
на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. 
Беседа с ребѐнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 
монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 
вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 
интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у 
него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. 
Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 
познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 
организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых летом", 
"Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые мультфильмы", 
"Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 
фиксируются. 

Обследование словарного запаса. Содержание данного раздела направлено на выявление 
качественных параметров состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. 
Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и 
его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, 
употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов 
обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением предметов, 
действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела 
человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их 
детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 
антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по 
смыслу словом.

 Обследование грамматического строя языка. 
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 
возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 
грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 
пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 
словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В 
заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 
демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному 
в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР 



включает в себя несколько направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога -
реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. 
Для определения степени сформированности монологической речи предлагаются задания, 
направленные на составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, 
описательного, творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность 
составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все 
важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 
разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления 
и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 
материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 
отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования 
сложных или простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие 
в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-
грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе 
рассказывания.
 
Обследование фонетических и фонематических процессов. 
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 
произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 
заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал 
понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 
разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 
звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, 
обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в 
разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения 
степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 
картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 
различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как 
отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое 
внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в 
разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются 
разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 
сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-
демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения 
звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, 
нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. 
Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 
общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 
слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 
технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 
сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: 
выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного 
звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после 
согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 
односложных словах и их последовательности. В процессе комплексного обследования 
изучается состояние пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических 
навыков. 
В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 
навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 
речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: 
первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью; 
вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи;



третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии 
выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-
фонематического компонентов языка; 
четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко 
выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 
обучающихся с ТНР. 
В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 
однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого 
возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении 
факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 
своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся и 
проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени 
ускорить ход их речевого и психического развития. 
В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации 
для родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а 
также обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом 
развитии. Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального 
общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных 
представителей) основным приемам по стимулированию довербального, начального 
вербального развития ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, направленной на 
предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация процессов 
кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает 
необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного аппарата. 
Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с 
педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и способность 
прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать 
внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в 
пространстве. 
Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 
речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 
подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 
инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 
значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", 
понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 
существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные 
причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы происходит развитие 
активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 
называть родителей (законных представителей), близких родственников, подражать крикам 
животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать 
приказы - на, иди. 
Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 
повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 
предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, 
папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). 
Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического 
мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, 
запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на 
этом этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и 



действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. 
Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок 
часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний 
(холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с помощью 
элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в 
любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. 
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 
побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов 
восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, 
мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. 
В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 
совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений 
эмоционально-волевой сферы. Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со 
вторым уровнем речевого развития) предполагает несколько направлений: 
1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 
обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 
формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 
диалогической и монологической речи;
2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 
Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 
словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число 
глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных);
3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 
существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 
плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 
времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 
единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа 
"Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. 
Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 
предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких 
двустиший и потешек.
Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 
высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически 
значимых элементов (окончаний, суффиксов); 
4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 
определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 
звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 
предложений, формировать правильную звуко-слоговую структуру слова. Учить различать и 
четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой 
голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 
структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 
трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 
Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 
развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-
нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 
преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-
развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 
формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 
внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-
пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 
персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 



К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок с ТНР овладел простой фразой, 
согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, 
некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические 
форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 
Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-
грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 
предусматривает: 
1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 
дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 
более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 
и диалогической речью).
2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 
шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные.
3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 
стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и 
синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука 
в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 
4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 
произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе 
со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 
предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 
в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и 
синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур.
5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 
увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 
значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 
словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 
увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением 
(грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 
(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать 
существительные к прилагательным (острый -нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - 
платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 
блеск, трещать - треск, шуметь -шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню -кто 
приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый).
6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 
согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 
регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 
экскаваторе.
Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 
речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 
1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 
запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, 
музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 
белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 
значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 
приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 
объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - 
милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и 
проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 
широкая душа), грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - 
читающий).



2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 
предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 
однородных членов предложений.
3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 
фантазийных и творческих сюжетов.
4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 
произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 
произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 
ритмико-интонационной и мелодической окраски речи.
5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий 
"звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых 
слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и 
моторно-графические навыки. На протяжении всего времени обучения коррекционно-
развивающая работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 
стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 
недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного 
развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 
процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 
обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 
потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, 
обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 
Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 
предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости 
отвозрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 
научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах 
речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; различать 
понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на практическом уровне; 
определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; находить в 
предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; овладеть 
интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в разных видах 
речевых высказываний. Для обучающихся подготовительной к школе группы 
предполагается обучить их: правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки 
речи; различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие звуки", 
"звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; определять и называть 
последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; производить 
элементарный звуковой анализ и синтез; знать некоторые буквы и производить отдельные 
действия с ними (выкладывать некоторые слоги, слова). 
Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-
ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 
предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей 
обучающихся. 
Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей 
работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от 
простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и 
наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными 
однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 
Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: пользоваться самостоятельной речью с 
соблюдением ее темпо-ритмической организации; грамотно формулировать простые 
предложения и распространять их; использовать в речи основные средства передачи ее 
содержания; соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. Обучающиеся 
подготовительной к школе группы могут: овладеть разными формами самостоятельной 
контекстной речи (рассказ, пересказ); свободно пользоваться плавной речью различной 



сложности в разных ситуациях общения; адаптироваться к различным условиям общения; 
преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. В результате коррекционно-
развивающего воздействия речь дошкольников должна максимально приблизиться к 
возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и 
отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального 
мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять 
творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различные 
части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 
словоизменения.

2.4.2 Содержание коррекционно-развивающей работы
 
Содержание коррекционно-логопедической работы с детьми разного уровня речевого 
развития. 
Исходной методологической основой содержания коррекционной работы в логопедической 
группе являются положения, разработанные в отечественной логопедии Л.С. Выготским, 
Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и другими. Адаптированная 
Программа предназначена для коррекционного обучения детей дошкольного возраста с 
нормальным слухом и интеллектом, имеющих отклонения в речевом развитии - это дети с 
фонетико-фонематическим и с общим недоразвитием речи (I, II и III - го) уровней. 

Содержание логопедической работы с детьми, имеющими первый уровень речевого 
развития (ОНР I уровня) 
На начальных этапах обучения основное значение придается стимулированию речевой 
активности детей с первым уровнем речевого развития на специальных логопедических 
занятиях, которые проводятся в индивидуальной и групповой форме. У детей формируется 
мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 
когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных 
задач обучения детей в этот период является формирование вербализованных представлений 
об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 
элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 
предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. На логопедических 
занятиях в ходе ознакомления с окружающей действительностью детей с ОНР 1 уровня учат 
понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми они встречаются в 
повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные различными по 
сложности синтаксическими конструкциями. Процесс формирования импрессивной речи 
детей направлен не только и не столько на пополнение речевого запаса, сколько на 
дифференциацию понятий, лексических значений слов и грамматических форм. Этому 
способствует работа по развитию слухового восприятия детей, уточнению произношения 
простых по артикуляции звуков и овладению слоговой структурой слов. Большое значение 
для коррекции речевых нарушений имеет создание речевой среды, обеспечивающей 
развитие способности детей взаимодействовать, активно вступать в контакт с окружающими 
взрослыми и сверстниками. Задача учителя-логопеда — стимулировать, поддерживать, 
поощрять речевую активность детей, их желание общаться с помощью слова. 
Логопедические занятия организуются не по типу лексического тренинга, а 
предусматривают развитие предметно-игровой деятельности, в которой у детей возникает 
желание поделиться результатами своей работы. На логопедических занятиях дети с первым 
уровнем речевого развития приобретают первичные умения и навыки, на основе которых в 
дальнейшем осуществляется развитие коммуникативного аспекта речевой деятельности. 
Основная задача формирования экспрессивной речи детей — обучение ситуативной речи, в 
процессе которой слова и элементарные фразы могут дополняться жестами Сформированные 
учителем-логопедом речевые умения необходимо систематически уточнять, расширять и 



закреплять на занятиях, проводимых различными специалистами — участниками 
образовательного процесса, а также в повседневной жизни родителями. 

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, имеющими 
первый уровень речевого развития. 
- Преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей (чувство неуверенности, ожидание 
неуспеха); 
- формировать устойчивый эмоциональный контакт с учителем-логопедом и со 
сверстниками; развивать положительные эмоциональные отношения детей к занятиям; 
- развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, формировать речь во 
взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления; 
- развивать интерес к окружающей действительности и познавательную активность детей; 
расширять понимание речи детьми; 
- развивать потребности в общении и формировать элементарные коммуникативные умения, 
обучать детей взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстниками; 
- учить детей отражать в речи содержание выполненных действий (вербализация действий 
детьми); 
- формировать элементарные общие речевые умения. 

Содержание подготовительного этапа 

Преодоление речевого и неречевого негативизма. 
• Установление контакта с ребенком; 
• повышение эмоционального тонуса ребенка; 
• включение его в совместную деятельность и формирование навыков взаимодействия 
«ребенок — взрослый», «ребенок — ребенок»; воспитание у ребенка уверенности в своих 
силах; 
• формирование его интереса к игровой деятельности и умения участвовать в игре. 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти. 
• Привлечение внимания ребенка к предметам; 
• рассматривание предметов: обучение фиксации взгляда на объекте, активному восприятию; 
знакомство с различными свойствами предметов на основе операций с ними (форма, величина, 
цвет); знакомство с объемными и плоскостными геометрическими фигурами и формами 
предметов (круг, квадрат, треугольник; круглый, квадратный, треугольный). Их различение в 
процессе сопоставления, сравнения (рамки Монтессори с вкладышами, противопоставление 
предметов по форме по принципу «такой — не такой», различение предметов контрастных и 
близких по форме); 
• развитие стереогноза; 
• соотнесение формы предмета со словом; 
• формирование элементарных понятий о величине предметов и ее параметрах (большой, 
маленький, средний, самый большой, самый маленький; длинный, короткий; высокий, низкий; 
широкий, узкий; толстый, тонкий; 
• различение предметов по величине и параметрам: противопоставление по принципу «такой 
— не такой»; 
• выбор предметов, одинаковых по величине и ее параметрам из группы однородных; 
• группировка разнородных предметов по величине и ее параметрам; расположение предметов 
по словесной инструкции в ряд (в порядке возрастания или убывания) и т. п; 
• соотнесение величины предмета и ее параметров со словом; формирование понятия о цвете 
предмета (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый); 
• различение предметов по цвету (противопоставление по принципу «такой — не такой»; 
• выбор предметов одного цвета из группы разных по форме и величине; различение 
предметов контрастных и близких по цвету и т. п.); соотнесение цвета предмета со словом; 



привлечение внимания ребенка к неречевым звукам, формирование сосредоточения на звуке, 
определение местонахождения источника звука; 
• сравнение контрастных и близких 
по звучанию неречевых звуков; развитие слухового внимания при восприятии звуков 
различной громкости (громкий — тихий), высоты (высокий — низкий) с использованием 
звучащих игрушек, музыкальных инструментов, звукоподражаний; воспитание слухового 
внимания к речи; 
• развитие основных функциональных уровней памяти: от простого (узнавание) к более 
сложному (воспроизведению); расширение круга узнаваемых предметов на основе 
сформированных зрительных и слуховых представлений; 
• увеличение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти; совершенствование 
процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и воспроизведение 
последовательности и количества предметов (три-четыре), картинок, геометрических фигур, 
различных по величине, цвету и форме; 
• запоминание и воспроизведение ряда неречевых звуков (двух), звукоподражаний (двух) и т. 
п. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 
общей, ручной и артикуляторной моторики. 
• Обогащение двигательного опыта детей в процессе упражнений в ходьбе, беге, прыжках, в 
действиях с предметами. 
• развитие праксиса позы (по подражанию и самостоятельно); выработка динамической 
координации движений: четких и точных движений, выполняемых в определенном темпе и 
ритме; 
• удержание двигательной программы при выполнении последовательно организованных 
движений; 
• обучение выполнению правил в подвижных играх, согласованию своих движений с 
движениями других детей; 
• развитие движений кистей рук в специальных упражнениях: сжимание, разжимание, 
встряхивание и помахивание кистями с постепенным увеличением амплитуды движений в 
суставах и совершенствованием межанализаторного взаимодействия (в работе зрительного, 
слухового и тактильного анализаторов); 
• формирование кинестетической основы движений пальцев рук при зрительном восприятии 
(упражнения и игры на развитие праксиса позы, например, «Коза», «Улитка», «Гнездо»); 
• формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 
последовательно организованных движений и конструктивного праксиса: игры с 
пирамидками, матрешками, кубиками, настольным конструктором; 
• составление узоров из крупной и мелкой мозаики; изображение предметов и геометрических 
форм с помощью палочек (по образцу, по инструкции); 
• складывание разрезных картинок; обводка, раскрашивание, штриховка (вертикальная и 
горизонтальная) трафаретов; 
• шнуровка и т. д.; подготовка артикуляторного аппарата к естественному формированию 
правильного звукопроизношения в процессе выполнения артикуляторных игровых 
упражнений по подражанию («Крокодил» — широко открыть рот, «Веселый Петрушка» — 
растянуть губы в улыбку, «Поцелуй Петрушку» — вытянуть губы трубочкой, «Дразнилка» —
высунуть язык 
• вперед); формирование движений мимической мускулатуры по подражанию (зажмуривание 
глаз, надувание щек). 

Формирование мыслительных операций. 
• Обучение детей умению получать новые сведения об объекте в процессе использования не 
только знакомых, но и новых способов действия; 
• развитие произвольности, опосредованности, восприятия, пространственных отношений, 
способности создавать целое из частей; обучение детей простейшим обобщениям на основе 
установления сходных признаков; 



• формирование операции анализа и обучение способам ее реализации в деятельности; 
• развитие способности устанавливать тождество, сходство и различие предметов на основе 
зрительного анализа (разобрать и собрать двух(четырех)составную матрешку, пирамиды из 
четырех (шести) колец; игры с конструктором, настольно-печатные игры типа «Найди такую 
же картинку» и т. п.); 
• формирование операций анализа и синтеза в различных по трудности условиях 
идентификации и моделирования; 
• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, комбинаторных 
способностей, способности соотнесения части и целого и их пространственной организации на 
предметном уровне; 

• развитие умения оперировать предметами и образами (доски Сегена с пятью-шестью 
вкладышами, «Заборчик»; складывание фигурок или картинок из двух, трех, четырех 
частей, разрезанных по вертикали и горизонтали; 
• дополнение до целого; конструктивные игры и т. п.); формирование операций сравнения, 
обобщения, классификации; развитие способностей мысленного сопоставления объектов, 
установления сходства или различия предметов по каким-либо признакам, объединение 
предметов и явлений действительности в группу по общему признаку, распределение 
предметов по группам; 
• обучение пониманию содержания и смысла сюжетных картинок, формирование 
способности на основе анализа и синтеза делать простейшие обобщения (игры в лото, 
домино, «Парные картинки», «Почтовый ящик», «Найди лишнее»; понимание сюжетных 
картинок; группировка по темам, например, «Игрушки», «Посуда», «Одежда» и т. п.) 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 
восприятия и воспроизведения ритмических структур 
• Воспитание чувства ритма; 
• обучение ритмическим движениям в соответствии с характером звучания музыки; 
• прохлопывание простого ритма по подражанию; развитие слухового внимания и слуховой 
памяти на материале из трех ритмических сигналов; 
• отстукивание ритма детских песен; 
• развитие чувства ритма в ритмических («Смотри и делай вместе со мной», «Слушай и 
делай вместе со мной», «Посмотри и сделай, как я», «Послушай и сделай, как я») и 
музыкально-ритмических играх («Мишки бегают», «Кормим петушка», «Птичка летает», 
«Мишки ходят». 
Формирование грамматических стереотипов слово изменения и словообразования в 
экспрессивной речи. Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам 
словоизменения; 
• обучение употреблению форм единственного и множественного числа существительных 
мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями -ы (шар — шары), -и 
(кошка — кошки); обучение изменению существительных по падежам: винительный падеж 
существительных единственного числа с окончанием -у (Я беру... куклу, зайку, мишку), 
родительный падеж существительных мужского и женского рода единственного числа без 
предлога и с предлогом у (У кого нет мяча? Мяча нет у мальчика. У кого есть усы? Усы 
есть у кошки.), дательный падеж существительных мужского и женского рода 
единственного числа с окончанием —е (Кому подарили игрушки? Игрушки подарили 
девочке.), творительный падеж существительных мужского рода единственного числа с 
окончанием -ом (Чем режут хлеб? Хлеб режут ножом.); 
• обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица 
единственного числа настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди), глаголов в форме 
изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 
времени (поет — поют, стоит — стоят, лежит — лежат); обучение согласованию 
прилагательных с существительными мужского и женского рода единственного числа в 
именительном и косвенных падежах по опорным вопросам; обучение согласованию 
местоимений мой, моя с существительными в именительном падеже (мой мишка, моя 
кукла); 



• обучение правильному употреблению форм рода и числа глаголов прошедшего времени 
(ушел — ушла — ушли); 
• обучение образованию существительных с помощью продуктивных уменьшительно-
ласкательных суффиксов -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, - ечк-; 
• обучение самостоятельному использованию отработанных грамматических форм слова и 
словообразовательных моделей при демонстрации действий и по сюжетным картинкам.

Формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических связей в 
составе предложения 
• Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам двухсоставным простым 
предложением, в котором подлежащее выражено формой единственного (множественного) 
числа существительного в именительном падеже, а сказуемое формой изъявительного 
наклонения 3-го лица единственного (множественного) числа настоящего времени (Кот 
спит. Мальчик бежит. Дети поют ); 
• обучение употреблению в речи трехсоставного простого предложения с прямым и 
косвенным дополнением, в котором подлежащее выражено формой единственного числа 
существительного в именительном падеже, сказуемое — формой повелительного 
наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени (Мама, дай куклу. Тата, 
возьми чашку) и формой изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа 
настоящего времени (Вова ест кашу. Катя машет рукой); 
• формирование умения предлагать сотрудничество или выражать желание с помощью 
трехсоставной простой синтаксической конструкции, включающей обращение и инфинитив 
(Мама, хочу пить. Катя, давай играть); 
• обучение использованию в речи трехсоставной простой синтаксической конструкции с 
местоимениями (Я хочу есть. Он идет гулять); закрепление синтаксических связей в 
составе простого предложения с помощью ответов на вопросы (по сюжетной картинке, по 
содержанию небольших сказок, стихотворений с опорой на картинки, в процессе диалога).

Формирование связной речи. 
• Создание ситуаций, требующих от детей использования связной речи в общении друг с 
другом и со взрослыми (в различных видах деятельности); 
• обучение первым формам связного высказывания: ответы на вопросы при демонстрации 
действий, по картинкам, по прочитанной сказке; заучивание двустиший и простых потешек, 
коротких стихотворений и сказок совместно со взрослым (взрослый начинает, ребенок 
добавляет слово или словосочетание). 

Коррекция нарушений фонематической стороны речи Развитие фонематического 
восприятия; • Развитие элементарных произносительных навыков в работе над гласными 
[А], [У],[И], [О], [Э] и согласными [П], [Б], [М], [Т], [Д], [Н], [К], [Г], [Х], [Ф], [В] звуками 
(без их дифференциации на мягкие и твердые, глухие и звонкие); закрепление 
произносительных навыков (в пределах доступного словаря); обучение детей узнавать и 
воспроизводить гласные на основе восприятия их беззвучной артикуляции; формирование 
умения различать контрастные гласные ([И — У], [И -О], [А — У], [Э — У]) и близкие по 
артикуляции согласные звуки в открытых слогах (по участию мягкого неба [М — Б], [Н — 
Д]; по месту образо вания [П — Т], [Т — К], [М — Н]); формирование у детей 
звукослоговой структуры слова с правильным воспроизведением ударного слога и 
ритмического рисунка в двухсложных словах, состоящих сначала из открытых, затем из 
открытых и закрытых слогов в следующей последовательности: с ударением на гласные 
звуки: [А] (мама, зайчик, банка, мука, река, мак), [У] (муха, кукла, утка, иду, веду, суп), [И] 
(киса, Нина, нитка, пилка, сиди, кит), [О] (осы, косы, котик, ослик, зонтик, лимон, дом), 
[Ы] (мыло, мыши, мышка, кусты, сын); обучение восприятию и воспроизведению ритмов 
простых усвоенных слов (одновременное проговаривание и отхлопывание); обучение 
воспроизведению звукослоговой структуры глаголов в форме изъявительного наклонения 3-
го лица единственного числа настоящего времени при произнесении пар глаголов (первым 



членом предъявляемой пары является глагол в форме повелительного наклонения 2-го лица 
единственного числа: спи — спит, лежи — лежит, лети — летит, сиди — сидит и т. д.); 
обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным отхлопыванием и 
договариванием слов (ка-ка — белая мука; бы-бы высокие дубы; ха-ха-ха — купили петуха; 
га-га-га — нет сапога); обучение воспроизведению слоговой структуры трехсложных слов, 
состоящих из открытых и закрытых слогов с одновременным отхлопыванием; развитие у 
детей творческой инициативы интонационного «окрашивания» речи (произвольной 
выразительности, модуляций голоса) посредством специальных игр, хороводов, доступных 
для ребенка небольших стихотворных диалогов. 

Целевые ориентиры: 
В итоге коррекционно-логопедической работы дети с первым уровнем речевого развития 
должны научиться: соотносить предметы с их качественными признаками и 
функциональным назначением; узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 
сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 
понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 
существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 
родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 
фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), 
гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);воспроизводить отраженно и 
самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных 
и усвоенных звуков; правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 
окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; общаться, используя в 
самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные предложения («Мой 
мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). В процессе 
коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание обращенной речи, 
развивается речевая активность.

Содержание логопедической работы с детьми, имеющими второй уровень речевого 
развития (ОНР II уровня). 
Важнейшая задача обучения детей со вторым уровнем речевого развития (ОНР 2 уровня) 
состоит в формировании у них способности к усвоению элементарных языковых 
закономерностей. Содержание логопедических занятий в этот период направлено: на 
актуализацию и систематизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей ступени 
обучения; на совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование 
механизмов языкового уровня речевой деятельности в процессе расширения импрессивного 
и экспрессивного словаря детей; на развитие навыков понимания и употребления 
грамматических форм слова и словообразовательных моделей, а также различных типов 
синтаксических конструкций. Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, 
накоплению и уточнению понятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения 
детей правильно и отчетливо называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, 
отвечать на вопросы, самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания. В 
ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звуко-слоговой 
структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом произносительных 
возможностей детей).
 Совершенствование импрессивного и экспрессивного словаря, звукопроизношения, 
фонематического восприятия способствует усвоению детьми грамматических форм слова и 
словообразовательных моделей, формированию понимания и различения значений 
измененных форм слова, выделению звуковых и морфологических элементов слова, 
образующих новую форму (слово). 
На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки правильного 
произношения звуков и правильного воспроизведения звуко-слоговой структуры слова 
осуществляется обучение детей элементарным формам фонематического анализа с опорой 



на материализованные действия. 
В логопедической работе с детьми с дизартрией развитию фонематического восприятия 
предшествует работа по формированию сенсорно-перцептивного уровня восприятия в 
процессе имитации слогов, поскольку при дизартрии первичные расстройства возникают на 
гностико-праксическом уровне, который с неврологической точки зрения обусловливает 
механическую имитацию звуков речи. Одним из основных направлений логопедической 
работы на данной ступени обучения является развитие коммуникативной функции речи, 
расширение возможностей участия детей в диалоге, формирование связной монологической 
речи. Детей учат вести беседу на близкие и хорошо знакомые темы, описывать предмет, 
используя словосочетания, простые нераспространенные и распространенные предложения. 
Ведущим на этом этапе работы с детьми по данной программе остается принцип 
«логопедизации». Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей 
закрепляются в процессе развития их представлений об окружающем мире, элементарных 
математических представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в 
конструктивной и изобразительной деятельности, при обучении элементарным трудовым 
навыкам, а также в условиях семейного воспитания.

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, имеющими 
второй уровень речевого развития. 
Развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее основные 
компоненты; способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, 
накоплению знаний, достаточных для решения поставленных задач, формированию навыка 
самоконтроля; поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение всего 
занятия; совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в 
процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики; расширять возможности 
пониманиядетьми речи параллельно с расширением их представлений об окружающей 
действительности и формированием познавательной деятельности; обогащать предметный 
(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) словарь 
импрессивной и экспрессивной речи в ономасиологическом (обращается внимание на 
названия объектов) и семасиологическом (обращается внимание на семантику слова) 
аспектах; формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в 
импрессивной и экспрессивной речи; формировать синтаксические стереотипы и работать 
над усвоением синтаксических связей в составе предложения; расширять возможности 
участия детей в диалоге, формировать их монологическую речь; учить детей включать в 
повествование элементы описаний действующих лиц, природы, диалоги героев рассказа, 
соблюдая последовательность рассказывания; осуществлять коррекцию нарушений 
дыхательной и голосовой функций; создавать благоприятные условия для последующего 
формирования функций фонематической системы; осуществлять коррекцию нарушений 
фонетической стороны речи, развивать фонематические процессы.

Содержание подготовительного этапа

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 
памяти, зрительно-пространственных представлений 
Закрепление усвоенных ранее представлений об объемных и плоскостных геометрических 
фигурах и формах предметов; формирование новых представлений об объемных и 
плоскостных фигурах и формах предметов (овал, прямоугольник, овальный, прямоугольный), 
их различение в процессе сопоставления, сравнения; совершенствование стереогноза; 
обозначение форм геометрических фигур и предметов словом; закрепление названий, 
усвоенных ранее величин и их параметров; сравнение предметов по величине (пять-семь 
предметов); обозначение величины и ее параметров словом; закрепление основных цветов; 
освоение оттенков новых цветов (розовый, голубой, коричневый, оранжевый); различение 
предметов по цвету; обозначение цвета предмета словом; выделение одновременно двух 



(затем трех) свойств фигур, предметов (форма — цвет, форма — величина, величина — цвет, 
форма — цвет — величина); обучение определению пространственных отношений (вверху, 
внизу, справа, слева, впереди, сзади); выделение ведущей руки и ориентировка в схеме 
собственного тела; обучение определению расположения предмета по отношению к себе, 
ориентировке на плоскости; совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках 
окружающего мира, различать звуки по силе и высоте; совершенствование процессов 
запоминания и воспроизведения: запоминание и воспроизведение последовательности и 
количества предметов(пять-шесть), картинок, геометрических фигур, различных по цвету, 
величине и форме; запоминание и воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), слов 
(четыре-шесть), объединенных по тематическому принципу и случайных. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 
общей, ручной и артикуляторной моторики 
Обучение точному выполнению двигательной программы; развитие основных качеств 
движения: объема, точности, темпа, активности, координации; развитие кинестетической 
организации движений пальцев рук на основе зрительного восприятия (по подражанию) и 
самостоятельно (по словесной инструкции); стимуляция двигательных импульсов, 
направленных к определенным группам мышц; уточнение состава двигательного акта; 
формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических афферентаций 
движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.); объединение, обобщение 
последовательных импульсов в единый организованный во времени двигательный стереотип 
(«шнуровка», складывание фигурок из палочек по образцу и по памяти, штриховка); 
нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры с помощью 
дифференцированного логопедического массажа (осуществляется преимущественно в работе 
с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и 
распределения нарушений мышечного тонуса); подготовка артикуляторного аппарата к 
формированию правильного звукопроизношения с помощью специальных методов; 
формирование кинестетической основы артикуляторных движений; развитие двигательно-
кинестетической обратной связи путем уточнения положения различных артикуляторных 
органов во время артикулирования правильно произносимых звуков; формирование 
нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе нахождения и удержания 
необходимой артикуляторной позы (специальные комплексы артикуляторной гимнастики); 
формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе развития 
орального праксиса при выполнении последовательно организованных движений 
(специальные комплексы артикуляторной гимнастики); развитие движений мимической 
мускулатуры по подражанию и словесной инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, 
поднять и нахмурить брови). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации 
Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, понимать и четко 
выполнять указание взрослого, действовать в соответствии с правилом, использовать 
образец); обучение решению задач не только в процессе практических действий с 
предметами, но и в уме, опираясь на образные представления о предметах; формирование 
основы словесно-логического мышления; развитие основных компонентов мыслительной 
деятельности (заинтересованности в выполнении задания, положительного эмоционального 
состояния в течение всего занятия, навыка самоконтроля и т.д.); развитие операций анализа, 
синтеза, сравнения, обобщения, классификации (формирование умения выражать результат 
словом), способности устанавливать закономерности на основе зрительного и мыслительного 
анализа (составление четырех-шести фигурной матрешки путем примеривания и зрительного 
соотнесения, занятия с конструктором, исключение неподходящей картинки); формирование 
наглядно-образных представлений, обучение воссозданию целого на основе зрительного 
соотнесения частей (составление целого из частей, «Дорисуй»); развитие способности на 
основе анализа ситуации устанавливать причинно-следственные зависимости, делать 



обобщения («Последовательные картинки», «Времена года»); формирование умения 
составлять рассказ по серии последовательных картинок, вербально обосновав свое решение; 
обучение выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с использованием 
наглядной опоры; формирование способности к активной поисковой деятельности. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 
восприятия и воспроизведения ритмических структур. 
Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и по словесной 
инструкции (до пяти ритмических сигналов://; ///; ////); обучение восприятию и оценке 
неакцентированных ритмических структур, разделенных длинными и короткими паузами, и 
их воспроизведению по образцу и по словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми с 
дизартрией) Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции 
речеслухового анализатора (формирование четкого слухового образа звука); формирование 
навыка аудирования (направленного восприятия звучания речи); обучение умению правильно 
слушать и слышать речевой материал; создание благоприятных условий для последующего 
формирования фонематических функций. 

Содержание основного этапа 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной 
речи Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 
дифференциации грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных 
типов синтаксических конструкций; увеличение объема и уточнение предметного, 
предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением 
представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 
деятельности; усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, 
мебели, одежды, действий, совершаемых с ними), природоведческого словаря (названий 
явлений неживой природы, растений, животных), эмоционально-оценочной лексики, 
лексики, обозначающей время, пространство, количество; совершенствование понимания 
вопросов косвенных падежей существительных; дифференциация в импрессивной речи форм 
существительных единственного и множественного числа мужского, женского и среднего 
рода 
(«Покажи, где гриб, где грибы», «Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где 
окна», «Покажи, где зеркало, где зеркала»); дифференциация в импрессивной речи глаголов в 
форме единственного и множественного числа прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто 
шли», «Покажи, кто рисовал, кто рисовали»); обучение пониманию значений глаголов 
совершенного и несовершенного вида («Покажи, где малыш рисует ракету, где малыш 
нарисовал ракету», «Покажи, где девочка поливает цветы, где девочка полила цветы»); 
дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: мужской, 
женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто спала» (девочка), 
«Покажи, кто упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что упало» 
(дерево); дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прилагательных: 
«Покажи, про что можно сказать большой (большая, большое, большие)», «Покажи, про что 
можно сказать голубой (голубая, голубое, голубые)»; совершенствование понимания 
предложных конструкций с предлогами в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, 
из-за (по картинкам); обучение различению предлогов в — из, над — под, к — от, на — с.; 
совершенствование навыков понимания значения продуктивных уменьшительно-
ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк); формирование понимания значения 
менее продуктивных суффиксов(- оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк 
воробышек», «Покажи, где зерно, где зернышко» и т.д.; формирование -): «Покажи, где 
бочка, где бочонок», «Покажи, где воробей, где понимания значения приставок: в-, вы-, при-, 
на- и их различения (в — вы, на — вы, вы — прии): «Покажи, где мальчик входит в дом, а где 



выходит из дома», «Покажи, где мама наливает воду, а где выливает воду», «Покажи, где 
девочка выбежала из дома, а где прибежала домой» и т.д.; совершенствование навыков 
понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с 
использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаряэкспрессивной 
речи Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих 
названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств(цвет, форма, 
величина, вкус); введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, 
выделенные на основе различения и обобщения предметов по существенным признакам, 
а также слов, выражающих видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, 
посуда, игрушки) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота); закрепление 
в словаре экспрессивной речи детей числительных один, два, три и введение в словарь 
числительных четыре, пять; формирование ономасиологического (обращается внимание 
на названия объектов: «Как называется это?») и семасиологического (обращается 
внимание на семантику слова: «Что значит это слово?») аспектов лексического строя 
экспрессивной речи; обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с 
контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 
экспрессивной речи Совершенствование навыков употребления форм единственного и 
множественного числа существительных мужского и женского рода в именительном 
падеже с окончаниями-ы (шар — шары), -и (кошка — кошки), -а (дом — дома); обучение 
употреблению форм единственного и обучение изменению одушевленных и 
неодушевленных существительных мужского, женского рода и существительных 
среднего рода множественного числа по падежам; обучение правильному употреблению 
несклоняемых существительных (пальто, кино, лото, домино, какао); совершенствование 
навыков употребления глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица 
единственного числа настоящего времени, глаголов в форме изъявительного наклонения 
3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и 
числа глаголов прошедшего времени; обучение правильному употреблению глаголов 
совершенного и несовершенного вида (рисовал — нарисовал); совершенствование 
навыков согласования прилагательных с существительными мужского и женского рода 
единственного числа в именительном и косвенных падежах; обучение согласованию 
прилагательных с существительными мужского и женского рода множественного числа в 
именительном и косвенных падежах (голубые шары, голубых шаров); 
обучение согласованию прилагательных с существительными среднего рода единственного и 
множественного числа в именительном и косвенных падежах (большое окно, больших окон); 
обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное числительное (два и 
пять) и существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, пять пчел; два окна, пять окон; 
два пера, пять перьев); совершенствование навыков правильного употребления предложных 
конструкций с предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по,из- под,из-за) и 
навыка различения предлогов (в — из, на — под, к — от, на — с); совершенствование 
навыков употребления словообразовательных моделей: - существительных, образованных с 
помощью продуктивных и менее продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов (-
ик, -ок, - чик,ь-к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк- , -ишк-
);- звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, воробей чирикает, петух 
кукарекает, курица кудахчет); - глаголов, образованных от существительных (отыменное 
образование глаголов: мыло — мылит, краска — красит, учитель — учит, строитель — 
строит); - глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-); - 
притяжательных прилагательных, образованных с помощью продуктивного суффикса -ин-
(мамина кофта, папина газета) и с помощью менее продуктивного суффикса -и-без 
чередования(лисий, рыбий); - относительных прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -



ан, -енн-(шерстяной, банановый, грушевый, соломенный, железный); совершенствование 
навыка самостоятельного употребления отработанных грамматических форм слова и 
словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксическойс труктуры предложения Развитие умения правильно 
строить простые распространенные предложения, согласовывать слова в предложении; 
обучение распространению предложений за счет однородных членов (по картинкам и 
вопросам: Мама купила в магазине лук... морковь, капусту, огурцы, Сегодня на улице 
теплая... солнечная, ясная погода); обучение употреблению простейших видов 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с использованием сочинительных 
союзов а, но, и(Кате купили куклу, а Мише велосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. 
Мама взяла утюг и стала гладить белье) и подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял 
карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что купил арбуз). 

Формирование связной речи Целенаправленное обучение диалогической речи в специально 
организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении поручений, в 
процессе использования настольно- печатных игр и т.д.); обучение пересказу хорошо 
знакомых и незнакомых сказок и рассказов; обучение самостоятельному составлению 
описательных рассказов (по игрушке, по картинке); обучение составлению 
повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок (по вопросам, по образцу и по 
плану, самостоятельно); обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых 
игрушках, о себе и семье, о том, как провели выходные дни и т.д.); включение в 
повествование элементов описаний действующих лиц, природы, пересказа диалогов героев, 
соблюдая последовательность рассказывания. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи Уточнение произношения гласных 
звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, губно-зубных, заднеязычных, 
переднеязычных [Т], [Ть], [Д], [Дь], [Н], [Нь]) (в работе с детьми, страдающими дизартрией, в 
случае дефектного произнесения этих звуков, — формирование правильного 
артикуляторного уклада и закрепление этих звуков в различном фонетическом контексте); 
формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении 
согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных 
фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные звуки); формирование умения 
осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных в 
произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, в отношении которых проводилась 
коррекционная работа; развитие простых форм фонематического анализа: выделение 
ударного гласного в начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука из слова (звук 
[С]: сом, мак, нос, коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата); определение последнего и 
первого звуков в слове (мак, топор, палец); обучение фонематическому анализу и синтезу 
звукосочетаний (А У, УА, ИА) и слов (мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования 
умственных действий (по П.Я. Гальперину); формирование фонематических представлений 
(подбор картинок, слов на заданный звук); обучение правильному воспроизведению 
звукослоговой структуры слов (предъявляемых изолированно и в контексте): двухсложных 
без стечения согласных (мука, мячик); трехсложных слов без стечения согласных (машина, 
котенок); односложных слов со стечением согласных (лист, стул); двухсложных слов со 
стечением согласных в начале слова (кроты, клубок), в середине слова (ведро, полка), в конце 
слова (радость, жалость); трехсложных слов со стечением согласных в начале слова (крапива, 
светофор), в середине слова (конфета, калитка); формирование общих представлений о 
выразительности речи; ознакомление с повествовательной, вопросительной, восклицательной 
интонацией, средствами их выражения и способами обозначения с последующей 
дифференциацией интонационных структур предложений в импрессивной речи; обучение 
правильному использованию и дифференциации различных интонационных структур в 
экспрессивной речи. 



Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 
функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 
артикуляторных упражнений; отработка объема, силы, точности, координации произвольных 
артикуляторных движений; формирование двигательной программы в процессе 
произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому; формирование 
и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания; формирование речевого 
дыхания; обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не 
поднимая плеч) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения 
«Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на 
материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], 
[Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками); постепенное удлинение речевого выдоха 
при произнесении слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на 
первый слог, затем с изменением места ударения); постепенное удлинение речевого выдоха 
при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят 
высоко в небе.); развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) 
в специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, — 
снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче путем отработки 
произвольных движений нижней челюсти); формирование мягкой атаки голоса. 

Целевые ориентиры: 
В результате логопедической работы дети со вторым уровнем речевого развития должны 
научиться: понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 
фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; правильно передавать слоговую 
структуру слов, используемых в самостоятельной речи; пользоваться в самостоятельной речи 
простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками объединения 
их в рассказ; владеть элементарными навыками пересказа; владеть навыками диалогической 
речи; владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 
глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 
увеличительных форм существительных и проч.; грамматически правильно оформлять 
самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания 
слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 
употребляться адекватно; использовать в спонтанном общении слова различных лексико-
грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, 
местоимений и т. д.)

Содержание логопедической работы с детьми, имеющими третий уровень речевого 
развития (ОНР III уровня) 
Основным в содержании логопедических занятий с детьми, имеющими ОНР 3-4 уровня, 
является совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В 
качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе 
дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, 
возможностей дифференцированного употребления грамматических форм слова и 
словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и 
слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким 
образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие различных 
компонентов языковой способности (фонетического, лексического, словообразовательного, 
морфологического, семантического). В процессе работы над активной речью детей большое 
внимание уделяется переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и 
дифференциации понятий, формированию умений устанавливать причинно-следственные 
связи между событиями и явлениями с целью определения их последовательности и 
ориентировки во времени. Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря 
импрессивной и экспрессивной речи, овладение разнообразными способами словоизменения 



и словообразования и синтаксическими конструкциями, установление логических связей и 
последовательности событий является основой для дальнейшего обучения детей 
составлению связных рассказов. В этот период продолжается и усложняется работа по 
совершенствованию анализа и синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки 
элементарного фонематического анализа и формируется способность к осуществлению 
более сложных его форм с постепенным переводом речевых умений во внутренний план. 
На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию 
языковых 88 явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», 
что становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует 
подготовке детей с нарушениями речи к продуктивному усвоению школьной программы. 
Обучение грамоте детей с нарушениями речи рассматривается как средство приобретения 
первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по 
обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение 
над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, 
развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей 
четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 
произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и 
слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью произношения 
звуков и возможностями их различения на слух. Наряду с развитием звукового анализа на 
этой ступени проводится работа по развитию языкового анализа и синтеза на уровне 
предложения и слова (слогового). Параллельно с изучением звуков и букв 
предусматривается знакомство с элементарными правилами грамматики и правописания. 
Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими 
педагогами и родителями.

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, имеющими 
третий-четвертый уровень речевого развития. 
Работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 
внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации; развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; осуществлять 
коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; расширять объем импрессивной и 
экспрессивной речи и уточнять предметный (существительные), предикативный (глаголы) и 
адъективный (прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию 
семантической структуры слова, организации семантических полей; совершенствовать 
восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми грамматических форм слова и 
словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций; 
совершенствовать навыки связной речи детей; вести работу по коррекции нарушений 
фонетической стороны речи, по развитию фонематических процессов; формировать 
мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты.

Содержание подготовительного этапа

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 
памяти, зрительно-пространственных представлений Закрепление усвоенных объемных и 
плоскостных геометрических форм; освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, 
пятиугольник, трапеция, куб, пирамида); обучение зрительному распознаванию и 
преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по представлению и описанию 
совершенствование навыка стереогноза; обозначение формы геометрических фигур и 
предметов словом; закрепление усвоенных величин предметов; обучение упорядочению 
групп предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин; обозначение величины 
предметов (ее параметров) словом; закрепление усвоенных цветов; освоение новых цветов 
(фиолетовый, серый) и цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый); обучение 
различению предметов по цвету и цветовым оттенкам; обозначение цвета и цветовых 



оттенков словом; обучение классификации предметов и их объединению во множество по 
трем- четырем признакам, совершенствование навыка определения пространственных 
отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по 
отношению к себе; обучение определению пространственного расположения между 
предметами; обозначение пространственного расположения предметов словом; обучение 
узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений; обучение 
восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию (организация восприятия 
по слову); расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти; 
совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, 
семи-восьми предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и 
слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 
общей, ручной и артикуляторной моторики Дальнейшее совершенствование двигательной 
сферы детей; обучение их выполнению сложных двигательных программ, включающих 
последовательно и одновременно организованные движения; совершенствование 
кинестетической основы движений пальцев рук по словесной инструкции; развитие 
кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения последовательно 
организованных движений и конструктивного праксиса; формирование кинетической основы 
движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно организованных движений, 
составляющих единый двигательный навык; совершенствование кинестетической основы 
артикуляторных движений и формирование нормативных артикуляторных укладов звуков; 
развитие кинетической основы артикуляторных движений; совершенствование движений 
мимической мускулатуры по словесной инструкции; нормализация мышечного тонуса 
мимической и артикуляторной мускулатуры путем проведения дифференцированного 
логопедического массажа (преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с 
учетом локализации поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации 
Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности; формирование 
логического мышления; обучение умению рассуждать логически на основе обогащения 
детского опыта и развития представлений об окружающей действительности, а также умению 
представлять индуктивно-дедуктивные доказательства; обучение планированию деятельности 
и контролю ее при участии речи; развитие анализа, сравнения, способности выделять 
существенные признаки и мысленно обобщать их по принципу аналогии; обучение детей 
активной поисковой деятельности; обучение самостоятельному определению существенного 
признака для классификации на его основе; формирование конкретных, родовых, видовых 
понятий и общих представлений различной степени обобщенности. Учить детей обобщать 
конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное 
родовое понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства «Назови, 
какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.). 
Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, их частей или 
признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»); формирование умения устанавливать 
причинно-следственные зависимости; обучение детей пониманию иносказательного смысла 
загадок без использования наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 
Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 
восприятия и воспроизведения ритмических структур 
Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их 
воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное 
восприятие).Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое 
звучание» с использованием музыкальных инструментов; обучение детей обозначению 
различных по длительности и громкости звучаний графическими знаками; обучение детей 
восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных ритмических структур и их 



воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; // ///; /-; -/; //- -; --- //; -/-/ (где / — 
громкий удар,--- тихий звук); . ; ... ; . . (где — длинное звучание, . — короткое звучание). 
Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 
страдающими дизартрией). 
Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания речи; 
обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал; формирование 
четкого слухового образа звука. 

Содержание основного этапа 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 
дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных 
моделей, различных типов синтаксических конструкций; расширение объема и уточнение 
предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с 
расширением представлений об окружающей действительности и формированием 
познавательной деятельности; усвоение значения новых слов на основе углубления 
знаний о предметах и явлениях окружающего мира; совершенствование дифференциации 
в импрессивной речи форм существительных единственного и множественного числа 
мужского, женского и среднего рода, глаголов в форме единственного и множественного 
числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по родам, грамматических 
форм прилагательных, предложных конструкций; обучение различению в импрессивной 
речи возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто 
одевает, кто одевается»); обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме 
настоящего, прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где 
мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»); обучение детей различению предлогов 
за — перед, за — у, под — из- за, за — из-за, около — перед, из-за — из-под(по словесной 
инструкции и по картинкам); обучение детей различению предлогов со значением 
местоположения и направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) с 
использованием графических схем; обучение детей пониманию значения менее 
продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов; формирование понимания 
значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где 
чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», 
«Покажи, где виноград, где виноградинка»); формирование понимания суффиксов со 
значением «очень большой»: -ищ-, -ин-(«Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где 
дом, где домина»); дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и 
суффиксов со значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»); 
совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, наи их различения. 
Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их 
различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где 
птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через 
клетку»); обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: 
сравнительных (Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. 
Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней); 
совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, 
рассказу ( с использование иллюстраций) 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной 
речи Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значенияслов, 
обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств; 
семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на 
наглядность, но и через уже усвоенные слова); закрепление в словаре экспрессивной речи 
числительных: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять,десять; 
совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лексического строя 



экспрессивной речи; обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный 
— слабый, стоять -бежать, далеко — близко) и сходным (веселый— радостный, прыгать- 
скакать, грустно — печально) значением; обучение детейиспользованию слов, обозначающих 
материал (дерево, металл, стекло, ткань, пластмасса, резина); обучение детей осмыслению 
образных выражений в загадках, объяснению смысла поговорок; формирование у детей 
умения употреблять слова: обозначающие личностныехарактеристики (честный, честность, 
скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением 
(радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова (ножка стула — ножка 
гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у девочки); 
совершенствование навыка осознанного употребления слов и слово- сочетаний в 
соответствии с контекстом высказывания.

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 
экспрессивной речи Совершенствование навыков употребления форм единственного и 
множественного числа существительных мужского, женского и среднего рода в 
именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом); закрепление 
правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых существительных; 
совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения 
единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов 
прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида; обучение правильному 
употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов (моет 
— моется, одевает — одевается, причесывает — причесывается); совершенствование навыков 
согласования прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода 
единственного и множественного числа в именительном и косвенных падежах; 
совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих количественное 
числительное (два и пять) и существительное; совершенствование навыков различения в 
экспрессивной речи предлогов за — перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, 
из-за —из- под и предлогов со значением местоположения и направления действия; обучение 
детей правильному употреблению существительных, образованных с помощью 
непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-); совершенствование навыка 
дифференциации в экспрессивной речи существительных, образованных с помощью 
уменьшительно- ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой»; 
совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок (в-, 
вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за, по-, пре-, до); совершенствование навыков употребления 
притяжательных прилагательных, образованных с помощью суффиксов - ин-, -и- (без 
чередования) и относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-; 
обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и-(с 
чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь —медвежий; обучение детей 
употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -
чив-, -лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький); 
обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 
синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим 
(при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом; обучение детей 
употреблению превосходной степени прилагательных, образованных синтетическим (при 
помощи суффиксов - ейш-, -айш: высочайший, умнейший) и аналитическим (при помощи 
слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) способом; обучение детей подбору 
однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, зимующие, зимушка); обучение 
детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, остроумный); 
совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм слова и 
словообразовательных моделей.

Формирование синтаксической структуры предложения 
Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, предложения с 
однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 



предложений; обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 
использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (Нужно взять 
зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится 
дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.)
Формирование связной речи 
Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из 
личного опыта); обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; обучение 
детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием 
представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний; формирование умения четко 
выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную 
организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи 
Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза; формирование 
правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков 
позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных фонетических 
условиях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, 
характер нарушения мышечного тонуса); формирование умения осуществлять слуховую и 
слухо-произносительную дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в 
дальнейшем — звуков, с которыми проводилась коррекционная работа; развитие простых 
форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале слова, выделение 
звука в слове, определение последнего и первого звука в слове); совершенствование навыка 
фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа ум); 
совершенствование фонематических представлений; формирование способности 
осуществлять сложные формы фонематического анализа: определять местоположение звука в 
слове (начало, середина, конец); последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, 
суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом поэтапного формирования умственных 
действий (по П. Я. Гальперину); обучение детей осуществлению фонематического синтеза; 
совершенствование фонематических представлений (по картинкам и по представлениям); 
знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова); формирование у детей: 
осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, произношение и написание 
которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество слогов, 
определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов: двухсложные слова, 
состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, 
лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (малина, канава), 
односложные слова (сыр, дом); совершенствование навыков воспроизведения слов различной 
звуко-слоговой структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без 
стечения и с наличием одного стечения согласных звуков; обучение правильному 
воспроизведению звукослоговой структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: 
двух- и трехслоговых слов с наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, 
кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без 
стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед); 
совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных структур 
предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в театрализованных 
играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 
функций Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 
упражнений; отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных 
движений; формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения 
от одного артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно 
организованных движений; формирование и закрепление диафрагмального типа 
физиологического дыхания; формирование речевого дыхания; обучение умению выполнять 



спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный 
выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», 
«Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их 
сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с 
согласными звуками); постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов 
(сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с 
изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении 
фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят 
высоко в голубом небе.); совершенствование основных акустических характеристик голоса 
(сила, высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в 
работе с детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение 
свободной голосоподаче); закрепление мягкой атаки голоса. 
 
Обучение грамоте Формирование мотивации к школьному обучению; знакомство с понятием 
«предложение»; обучение составлению графических схем предложения (простое 
двусоставное предложение без предлога, простое предложение из трех-четырех слов без 
предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом); обучение составлению 
графических схем слогов, слов; развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению 
элементарных правил правописания: раздельное написание слов в предложении, точка 
(восклицательный, вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной 
буквы в начале предложения; знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, 
Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий); 
обучение графическому начертанию печатных букв; составление, печатание и 
чтениесочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ),сочетаний гласных с 
согласным в обратном слоге (УТ),сочетаний согласных с гласным в прямом слоге 
(МА),односложных слов по типу СГС (КОТ),двухсложных и трехсложных слов, состоящих из 
открытых слогов (ПАПА, АЛИСА),двухсложных и трехсложных слов, состоящих из 
открытого и закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), двухсложных слов со стечением 
согласных (ШУТКА),трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА),предложений 
из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. 
Жора и Рома играли.); обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, 
коротких текстов. 

Целевые ориентиры 
В результате логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам 
по всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь: свободно составлять рассказы, 
пересказы; владеть навыками творческого рассказывания; адекватно употреблять в 
самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточными 
причины и следствия, однородными членами предложения и т. д.; понимать и использовать в 
самостоятельной речи простые и сложные предлоги; понимать и применять в речи все 
лексико-грамматические категории слов; овладеть навыками словообразования разных 
частей речи, переносить эти навыки на другой лексический материал; оформлять речевое 
высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; овладеть 
правильным звуко-слоговым оформлением речи.

2.4.3.Описание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей с 
ОВЗ 

Психолого-педагогическое сопровождение в группе «Солнышко» направлено на 
обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей (целевые группы), 
включая детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их 
разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной 



адаптации. КРР представляет собой комплекс мероприятий по психолого-педагогическому 
сопровождению обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, 
проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также 
мониторинг динамики их развития. КРР в группе «Солнышко» осуществляют педагоги, 
педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог. 
Направления: 
профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с детьми с целью 
предупреждения проявления отклонений в развитии ребенка; 
диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня интеллектуального развития детей 
дошкольного возраста; 
коррекционно-педагогическое: разработка программ, соответствующих психофизическим, 
интеллектуальным возможностям детей; 
организационно-методическое: организация консультационно-методической помощи 
воспитателям по вопросам обучения и воспитания дошкольников с проблемами в развитии; 
консультативно-просветительское: организация консультативно-просветительской работы по 
пропаганде знаний из области коррекционной педагогики и специальной психологии среди 
родителей; 
координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с проблемами в 
развитии принадлежит воспитателю подгруппы; координирует профессиональную 
деятельность педагог-психолог; 
контрольно-оценочное: анализ результативности комплексной коррекционной работы с 
детьми дошкольного возраста, имеющих различные нарушения. 
В ДОО разработана программа коррекционно-развивающей работы (далее – Программа 
КРР) в соответствии с ФГОС ДО, которая включает: 
- план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий.
 
Цели коррекционной работы: 
• Раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с целью 
предупреждения вторичных отклонений; 
• Коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста; 
• Социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии в среду нормативно 
развивающихся сверстников. 

Задачи КРР: 
• определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей обучающихся, в том 
числе с трудностями освоения Программы и социализации в ДОУ; 
• своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными 
различными причинами; 
• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 
обучающимся с учетом особенностей психического и(или) физического развития, 
 
индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии (ЦПМПК, ТПМПК) или психолого-
педагогического консилиума образовательной организации (ППк); 
• оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной психолого-
педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста; 
• содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 
выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 
• реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению или 



устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 
Коррекционно-развивающая работа организуется: 
-по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей); 
-на основании результатов психологической и логопедической диагностики 
-на основании рекомендаций ЦПМПК,ТПМПК.
Коррекционно-развивающая работа в группе «Солнышко» реализуется в форме групповых 
и/или индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы 
коррекционно-развивающих мероприятий, их количества, форм организации, методов и 
технологий реализации определяется учреждением самостоятельно, исходя из возрастных 
особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся.

2.5. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

Организованная образовательная деятельность с детьми 
Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 
организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, 
развивающих и обучающих задач. Формы работы и задачи развития образовательной 
деятельности определены для каждой возрастной группы, в соответствии с ФГОС. 
Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для 
детей с особыми способностями и потребностями. Образовательный процесс дошкольного 
учреждения включает в себя организованную образовательную деятельность взрослого и 
детей, самостоятельную деятельность детей и образовательную деятельность при 
проведении режимных моментов. Образовательная деятельность при проведении режимных 
моментов предполагает развитие детей по всем направлениям и областям познавательного, 
развивающего и обучающего характера в течение дня. 
Самостоятельная образовательная деятельность определяет развитие детей по физической, 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой и художественно-эстетической 
областям развития, предполагающая общение со сверстниками в уголках книги, в различных 
играх, экспериментах, конструировании, творческих проявлениях и увлечениях. 
В группах для детей с нарушением речи воспитатель планирует виды совместной 
образовательной деятельности взрослого и детей на месяц, неделю и на каждый рабочий 
день месяца. Учитель-логопед планирует подгрупповую работу на неделю, индивидуальную 
на каждый день. Музыкальную, культурную и досуговую деятельность проектирует и 
планирует музыкальный руководитель в соответствии календарными праздниками и 
событиями.
Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяется как на проведение 
режимных моментов, так и на всю непосредственно образовательную деятельность. 
Непосредственно образовательная деятельность организуется как партнерская форма 
организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, 
перемещения и общения детей), которая включает различные виды детской деятельности. 
При планировании работы учитывается принцип интеграции образовательных областей: 
формы работы, органичные для организации какого-либо вида детской деятельности, могут 
быть использованы и для организации других видов детской деятельности. Организуя 
совместную деятельность, педагоги создают дополнительную мотивацию при организации 
детских видов деятельности для решения образовательных задач, а также поддерживают 
познавательную активность детей через создание целой системы интересов, значимых для 
ребенка, а не через формальный авторитет взрослого человека. 

Модель образовательного процесса 
Построение образовательного процесса строится на комплексно-тематическом принципе с 



учетом интеграции образовательных областей. Построение всего образовательного процесса 
вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 
помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 
навыков, понятийного мышления. Выделение основной темы периода не означает, что 
абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 
основной темы периода - интегрировать образовательную деятельность и избежать 
неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями. Успешность реализации данной программы во многом зависит от 
включения в систему намеченных коррекционных мероприятий родителей, а также 
педагогов и специалистов детского сада (музыкальный руководитель, руководитель по 
физической культуре, педагог-психолог).
 Работа по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и воспитателями: 
на прогулках, в вечерние и утренние часы, а также во время образовательной деятельности и 
по заданию логопеда. Родители ребѐнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют 
сформированные у ребѐнка умения и навыки. Бесспорно, ключевые позиции в организации 
коррекционно - речевой работы в логопедической группе принадлежит логопеду, 
деятельности которого оказываются присущи достаточно широкие и разнообразные функции

2.5.1. Выбор коррекционных программ и методик в соответствии с возможностями, 
потребностями детей

Коррекционное 
логопедическое 
занятие

1 - расширение пассивного 
словаря, развитие импрессивной 
речи в процессе восприятия и 
дифференциации грамматических 
форм словоизменения и 
словообразования, различных 
типов синтаксических 
конструкций. 
2 - Формирование предметного 
предикативного и адъективного 
словаря, экспрессивной речи. 
3 - Формирование 
грамматических стереотипов 
словообразования и 
словоизменения в экспрессивной 
речи. 
4 - Формирование синтаксической 
структуры предложения. 
5 - Формирование связной речи. 

Адаптированные программы для 
дошкольников с ТНР: 
- Н. В. Нищевой, 
- Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной

Методические пособия: 
Волосовец Т.В. «Преодоление общего 
недоразвития речи у дошкольников». 
Фомичѐва М. Ф. «Воспитание у детей 
правильного произношения». 
Баряева Л.Б., Л. В. Лопатина «Учим детей 
общаться». 
Лебедева И.Н. «Развитие связной речи 
дошкольников». 

Индивидуальна
я 
коррекционная 
работа в группе 
(развитие 
общей и 
мелкой 
моторики, 

1 - расширять словарный запас, 
связанный с содержанием 
эмоционального, бытового, 
предметного и бытового опыта 
детей. 
2- развивать фразовую речь в ходе 
комментированного рисования, 
обучения рассказыванию по 

Адаптированные программы для 
дошкольников с ТНР:  
- Н. В. Нищевой, 
- Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной
Методические пособия: Арушанова А.Г., 
Рычагова Е.С. «Речевые игры Крупенчук 
О.И. «Научите меня говорить правильно!» 
Лопатина Л.В.,Позднякова Л.А. 



координации и 
движений, 
коррекция 
проблем 
общения) 

литературным произведениям, по 
иллюстративному материалу, 
содержание которых отражает 
эмоциональный, игровой, 
трудовой, познавательный опыт 
детей; 
3- совершенствовать 
планирующую функцию речи 
детей. 

«Логопедическая работа по развитию 
интонационной выразительности речи 
дошкольников» 
Сергиенко Г.Н. «Учимся, говорим, играем» 
Кольцова М.М. Рузина «Ребѐнок учится 
говорить» 

Коррекционная 
работа учителя-
логопеда 

Коррекция нарушений 
фонетической стороны речи:
1- Формирование сенсорно-
перцептивного уровня восприятия 
2- Нормализация мышечного 
тонуса мимической и 
артикуляционной мускулатуры.

Адаптированные программы для 
дошкольников с ТНР: 
- Н. В. Нищевой, 
- Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной 

Методические пособия: Архипова Е.Ф. 
«Логопедическая работа с детьми раннего 
возраста» 
Голубева Г.Г. «Преодоление нарушений 
звуко-слоговой структуры слова» 
Александрова Т.В. «Практические задания 
по формированию грамматического строя у 
дошкольников». 
Нищева Н.В. «Система коррекционной 
работы» 

Коррекционно - развивающая работа педагога - психолога

Корррекционна
я работа 
педагога-
психолога 
(индивидуальн
ая)

1) Коррекция агрессивного 
поведения 
2) Коррекция повышенной 
возбудимости 
3) Коррекция страхов, 
тревожности 
4) Коррекция истерических 
состояний 
5) Коррекция гиперактивного 
поведения 
6) Коррекция упрямства, 
негативизма 

Коррекционно - развивающая программа 
Адаптированная образовательная 
программа для дошкольников под 
редакцией проф. Лопатиной Л.В. 
Индивидуальная коррекционно - 
развивающая программа для 
гиперактивных детей Игнатова Л.В. 
Методические пособия: 
Коррекционно - развивающие занятия по 
снятию агрессии 
С.В.Лесина,Г.П.ПоповаТ.Л.СнисоренкоИ.Л
. Арщишевская «Работа психолога с 
гиперактивными детьми» 
«Психологическая помощь дошкольнику» 
Н.Яковлева, Васькова, А.А. Политыкина. 
Справочник педагога - психолога 

Индивидуальн
ые 
психологическ
ие тренинги

1) формирование произвольного 
слухового и зрительного 
восприятия, внимания и памяти 
зрительно пространственных 
представлений 
2) Формирование мыслительных 
операций, анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, 
классификации 
3) Становление классификации 

«Коррекционно-развивающая программа: 
Коррекционно-развивающая программа 
под редакцией Л.В.Лопатиной 
Методическая литература: 
«Коррекционно - развивающие занятия» 
В.А. Шарохиной по всем возрастным 
группам 
Программа для детей под редакцией 
А.А.Осиповой «Диагностика и коррекция 
внимания. Чувствуем - познаем - 



4) Формирование позитивных 
установок к различным видам 
творчества 
5) Развитие воображения. 

размышляем» - комплексные занятия для 
развития восприятия и эмоционально – 
волевой сферы Ильина М.В. 

Психологическ
ий тренинг (

1) Формирование произвольного, 
слухового и зрительного 
восприятия, внимания и памяти, 
зрительно - пространственных 
2) формирование мыслительных 
операций анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, 
классификации 
3) Усвоение нравственных 
ценностей 
4) Развитие общения и 
взаимодействие ребенка со 
взрослыми и сверстниками 
5) становление социального 
интеллекта 
6) Становление эмоционального 
интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания 
7) Формирование готовности к 
совместной деятельности со 
сверстниками 

Примерная коррекционно-развивающая 
программа под редакцией Л.В.Лопатиной 
Программа для детей под редакцией 
А.А.Осиповой «Диагностика и коррекция 
внимания» 
Методическая литература:
 «Коррекционно - развивающие занятия» - 
комплекс мероприятий по развитию 
воображения под редакцией С.В. Лесиной 
«Давай поиграем» ; Тренинговое развитие 
мира социальных взаимоотношений 

Учитель-логопед, педагог-психолог детского сада являются членами психолого - 
педагогического консилиума ГКДОУ «Детский сад №1 «Радуга»  (Распоряжение 
Минпросвещения России от 9 сентября 2019 г. № Р-93 «Об утверждении примерного 
Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации» )

2.5.2.Особенности социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность

Благодаря расположению ДОУ в исторической части города Новопавловска, в окружении 
парков - у Вечного огня и парка Кура, в непосредственной близости от СОШ №2, Школы 
искусств, Казачьей управы, площади им. Кирова с концертной площадкой, создаются 
большие возможности для нравственного, художественно-эстетического и патриотического 
воспитания детей. Педагоги уделяют внимание изучению истории родного города, знакомят 
с жизнью знаменитых земляков, а также культурных важных исторических событий, 
связанных с родным городом. Педагоги ДОУ учитывают социокультурные особенности 
Ставрополья, где национально-культурный состав накладывает свою специфику на все 
сферы жизни края. При организации образовательного процесса учитываются реальные 
потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях 
с разными национальными и культурными традициями. (Хотя процент детей, не 
относящихся к русскому этносу, среди воспитанников, в общем количестве детей, невелик, 
педагоги ДОУ внимательно прислушиваются ко всем пожеланиям родителей из семей 
другой этнической принадлежности).
Различные учреждения и предприятия города Новопавловска обуславливают тематику 
ознакомления детей с трудом взрослых. 
В образовательном процессе ДОУ используется краеведческий материал, представляющий 
национальные и культурные особенности народов, населяющих Ставропольский край и 

https://docs.edu.gov.ru/document/6f205375c5b33320e8416ddb5a5704e3/
https://docs.edu.gov.ru/document/6f205375c5b33320e8416ddb5a5704e3/
https://docs.edu.gov.ru/document/6f205375c5b33320e8416ddb5a5704e3/


город Новопавловск.

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

Направление развития Наименование парциальной программы и авторы
 «Цветные ладошки» Лыкова И.А.

 «Ладушки» Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. 
- Москва: ИД «Цветной мир», 2019

«Художественные ценности культуры Ставрополья» 
Р.М. Литвинова 

Художественно- эстетическое

«Творцы доброго» Е.В. Таранова

Гражданско- патриотическое «Мы живем в России»
Зеленова Н.Г.

Осипова Л.Е. - Москва: «Издательство Скрипторий 2003», 
2015

Познавательно-речевое «Я в этом удивительном мире» О.С. Кирилкина, Е.С. 
Туренская, Ставрополь, 1995

В перспективном планировании содержится краеведческий материал и произведения 
Ставропольских авторов.
Художники Ставрополья 
П.М. Гречишкин - «Начало весны» «Гроза в степи» Цветущая степь», «Мир в котором мы 
живем», «Пушистый зверек», «Зимний лес», «Ставропольский лес весной», «Сенгилеевское 
озеро», «Домбай», «Таманский лес» (осенью и зимой), «Цветущая степь»; 
В.Г. Кленов «Лошади на водопое»; 
Н.А. Ярошенко -«Предгорье» -«Осенний пейзаж» -«Кавказ», «Тебердинское озеро», 
«Пятигорск», «Гора Бештау», «Река Ольховка»; 
В.И. Смирнов - «Грибы» -«Летний парк» -«Зимний закат» В.Чевардов -«Золотая осень» -
«Лес»; 
Мариам Ибрагимова - «Зима»;
А.Е.Соколенко «Ставропольская ярмарка», «Дыня», «Натюрморт с лимонами», «Черешня»; 
С.В. Бондарев «Золотая осень», «Пруд», «Парк»; 
Т. Мирная - «Ни шагу назад»; 
В.М. Комарцев «Цветы в вазе», «Сирень».
Музыкальное наследие Ставрополья 
Муз. и сл.В. Чернявского «Вальс выпускников», муз. К. Губина, сл.В. Слядневой 
«Ставропольская лирическая», муз. и сл.Н. Бутенко «Ставрополье», муз. и сл. И.Пятко 
«Орлик», «Едем на лошадке», «Новогодний праздник», «Колыбельная», «Жаворонок», 
«Сонный слон», муз. И. Пятко, сл.В. Анушева «Считалочка», муз. и сл. В. Ходарева 
«Солдатская песня», муз. и сл. Кушнарев «Синий платочек», «Ставрополь», муз. и 
сл.М.Севрюков «Широки просторы наши», муз. и сл. Н. Бутенко «Ставрополье», 
произведения Г. Свиридова. 
Животный и растительный мир Ставропольского края 
Наши пернатые друзья: свиристель, сапсан, щур, серая цапля, белая цапля, уткакряква, аист 
черный, серая куропатка. 
Животные леса: заяц -русак, косуля, куница, барсук, шакал, крот кавказский, дикий кот. 
Деревья и кустарники: дуб черешчатый, граб, клен полевой, ясень обыкновенный, груша 
кавказская, черешня дикая, шиповник. 
Лекарственные растения: мать-и-мачеха, валериана, зверобой, крапива, календула, фиалка 



трехцветная, чистотел. 
Травы и цветы: шаровница крапчатая (пятнистая), горицвет весенний, касатик 
солелюбивый,шафран сетчатый, шпажник кавказский, ятрышник клопоносный, внесенные в 
Красную книгу Ставропольского края. 
Животный и растительный мир внутренних водоемов. 
Рыбы: сазан, серебряный карась, тарань, судак, плотва. Млекопитающие: ондатра. Амфибии 
и рептилии: болотная черепаха, озерная лягушка. Растительный мир: пузырчатка, осока, 
тростник. Насекомые: шмель степной, дыбка степная, жужелица кавказская, внесенные в 
Красную книгу Красная книга Ставропольского края (учреждена 13 апреля 2000 г.) 
В Красную книгу занесено 5 видов грибов, 304 вида растений, 188 видов животных. 
Профессии края: чабан, тракторист, шофер, комбайнер, животновод, пекарь, кондитер,  
повар, кулинар, регулировщик, пилот, летчик, машинист, кассир, каменщик, маляр, плотник. 
Историко-культурные памятники г. Пятигорскак (Эолова арфа, Провал, Лермонтовская 
купальня, Китайская беседка и др.) , Железноводска, Ессентуков, Кисловодска (дача Ф.И. 
Шаляпина), Ставрополя.
Музеи: г. Ставрополя (краеведческий, музей художника П.М. Гречишкина), историко-
краеведческий г. Новопавловска. 

2.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

2.6.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ рабочей программы воспитания. Цели и задачи программы 
воспитания.
Общая цель воспитания в учреждении - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и 
создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 
российского общества через:

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 
себе;

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 
выработанных обществом нормах и правилах поведения;

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 
базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 
обществе.

 
 Целями рабочей программы воспитания, в части, формируемой участниками 
образовательных отношений, являются:
1) Формирование у дошкольников представлений о социальной действительности 
родного города/края.
2) Воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, гордости за ее 
достижения.

       Общие задачи воспитания в ДОО: (ФОП ДО, п.29.2.1.2, стр. 174):
1. содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;
2. способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 
своей совести;

3. создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 
готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;

4. осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 
проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 
воспитывающих общностей.

Задачи воспитания формируются для возрастного на основе планируемых результатов 



достижения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с 
ОВЗ. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.

Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях учреждения являются 
(ФАОП  ДО, п. 49.5, стр. 719):

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности;

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений;

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 
особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 
компетентности родителей (законных представителей);

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 
представлений об окружающем мире;

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся 
с ОВЗ;

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том 
числе их эмоционального благополучия;

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

Учитывая контингент обучающихся группы компенсирующей направленности в 
ГКДОУ «Детский сад №1 «Радуга» (дети с тяжелыми нарушениями речи), при разработке 
части формируемой участниками образовательных отношений рабочей программы 
воспитания были выделены к реализации следующие задачи: 

1. Формирование равноправных отношений между обучающимися.
2. Приобщение обучающихся с ОВЗ (в том числе детей-инвалидов) к основам культуры и 

цивилизации, обеспечение включения в общество, подготовка к активному участию в 
социальной жизни 

3. Преодоление внутренних противоречий и изменение модели поведения по отношению 
к детям с ОВЗ и инвалидам, детям-инвалидам, детям с иной этнокультурой  (замена 
представления «не такой, как все, значит, плохой, чужой» на представления «не такой, 
как все, значит, интересный, вызывающий желание найти точки соприкосновения, 
расширить границы своего восприятия»); 

4. Развитие способности к эмоциональной регуляции и естественной коммуникации.

2.6.2. Принципы
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и опирается на следующие принципы:
- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 
свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;
- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;
- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 
традициях России, включая культурные особенности региона;



- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 
расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 
возможность следования идеалу в жизни;
- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от 
внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 
поведения;
- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 
совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 
культурным ценностям и их освоения;
- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 
обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-
этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.

2.6.3. Принципы реализуются в укладе учреждения, включающем 
 воспитывающие среды, 
 общности, 
 культурные практики, 
 совместную деятельность 
  события.

Уклад образовательного учреждения опирается на базовые национальные ценности, 
содержащие традиции региона и учреждения, задающий культуру поведения сообществ, 
описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 
контекст.

  Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой 
человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи 
и поведение человека. Социокультурный контекст воспитания учитывает этнокультурные, 
конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 
воспитательной программы и является вариативной составляющей воспитательной 
программы. Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 
партнерства образовательной организации. В рамках социокультурного контекста 
повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений в 
Программе воспитания. (ФАОП ДО, п 49.1.3.3, стр. 696)

Социокультурный контекст (часть, формируемая участниками образовательных 
отношений)

Микрорайон, в котором находится ГКДОУ «Детский сад №1 «Радуга», 
располагается у поймы реки Куры, в частном секторе, густонаселен. На улице, по которой 
расположен детский сад, не проходит общественный транспорт, соответственно, вблизи 
нет остановок общественного транспорта. 

ГКДОУ «Детский сад №1 «Радуга» территориально приближен к МОУ СОШ №2, в 
с которым осуществляется совместный план взаимодействия детского сада и школы. В 
школе реализуется приоритетное патриотическое направление воспитания. Неподалеку 
находится парк отдыха «Кура», Школа искусств, Казачья управа, парк, где воздвигнуты 
памятник атаману Гордею Тутову и всем казакам-основателям станицы Новопавловской, 
памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны, перед которым горит Вечный 
огонь. В шаговой доступности от детского сада находятся ДК им. Романько, Дом детского 
творчества, спортивная школа, краеведческий музей, детская библиотека, с которой 
налажено тесное сотрудничество. Такое расположение детского сада обеспечивает 
благоприятные условия для всестороннего развития детей, сетевого взаимодействия и 
успешной адаптации обучающихся в социуме. 



Таким образом, задача образовательного учреждения заключается в обеспечении 
формирования у обучающихся:

 нравственной и гражданской позиции по отношению к Ставрополью и России;
 толерантности по отношению к ценностям различных культур.

Все аспекты воспитательного потенциала становятся реальными ресурсами в 
воспитательной деятельности. Таким образом, систематическая целенаправленная 
образовательная деятельность по ознакомлению дошкольников с историей и культурой, 
природой Ставропольского края, города Новопавловска оказывает эффективную помощь в 
реализации задач воспитания детей дошкольного образования.

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 
недельного, месячного, годового циклов жизни учреждения, способствует формированию 
ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 
отношений.

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-
нравственными и социокультурными ценностями, 
образцами и практиками, и учитывает психофизических 
особенностей обучающихся с ОВЗ. Основными 
характеристиками воспитывающей среды являются ее 
насыщенность и структурированность.

Воспитывающая среда строится по трем линиям:
 «от взрослого», который создает предметно-

пространственную среду, насыщая ее ценностями и 
смыслами;

 «от совместности ребенка и взрослого»: 
воспитывающая среда, направленная на 
взаимодействие ребенка и взрослого, 
раскрывающего смыслы и ценности воспитания;

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой 
ребенок самостоятельно творит, живет и получает 
опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 
смыслы, заложенные взрослым.

Устойчивая система связей и 
отношений между людьми, 
единство целей и задач 
воспитания, реализуемых 
всеми сотрудниками 
Организации. Основой 
эффективности такой 
общности является 
рефлексия собственной 
профессиональной 
деятельности. 

1.Профессиональная 
общность



Общности 
(сообщества) Учреждения:
(ФАОП ДО, п. 49.1.3.2, стр. 
694)

2.Профессионально-
родительская общность

Сотрудники  Организации , 
члены семей обучающихся, 
которых связывают не 
только общие ценности, 
цели развития и воспитания 
обучающихся, но и 
уважение друг к другу. 
Основная задача: 



объединение усилий по 
воспитанию ребенка в семье 
и в Организации. 
К профессионально-
родительским общностям в 
относятся:
-
- родительские комитеты 
групп.

3.Детско-взрослая 
общность

Содействие  друг другу, 
сотворчество и 
сопереживание, 
взаимопонимание и 
взаимное уважение, 
отношение к ребенку как к 
полноправному человеку, 
наличие общих симпатий, 
ценностей и смыслов у всех 
участников общности.

Детско-взрослая 
общность является 
источником и механизмом 
воспитания ребенка. 
Находясь в общности, 
ребенок сначала 
приобщается к тем правилам 
и нормам, которые вносят 
педагогические работники в 
общность, а затем эти нормы 
усваиваются ребенком и 
становятся его 
собственными.

4.Детская общность Общество других детей, как 
условие полноценного 
развития личности ребенка 
(приобретение способов 
общественного поведения, 
под руководством 
воспитателя ребенок учится 
умению дружно жить, 
сообща играть, трудиться, 
заниматься, достигать 
поставленной цели. 
Одним из видов детских 
общностей являются 
разновозрастные детские 
общности. В Организации 
обеспечена возможность 
взаимодействия ребенка как 
со старшими, так и с 
младшими детьми. 
Включенность ребенка в 



отношения со старшими, 
помимо подражания и 
приобретения нового, 
рождает опыт послушания, 
следования общим для всех 
правилам, нормам 
поведения и традициям. 
Отношения с младшими - 
это возможность для 
ребенка стать авторитетом и 
образцом для подражания, а 
также пространство для 
воспитания заботы и 
ответственности
К детским общностям в 
ГКДОУ «Детский сад №1 
«Радуга» относятся:

 групповые 
объединения;

 коллектив 
обучающихся ДОУ в 
целом;

 спонтанно и 
запланировано 
возникающие мини-
групповые 
объединения детей по 
интересам и по 
деятельности (в 
кружках, в ходе 
подготовки к общим 
мероприятиям, при 
свободном общении 
на прогулке на 
территории ДОУ).

Деятельности и 
культурные практики 
(ФАОП ДО, п. 49.1.3.4, стр. 
696)

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах 
деятельности дошкольника с ОВЗ, обозначенных в ФГОС 
ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 
выступать следующие основные виды деятельности и 
культурные практики:
- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые 
педагогическим работником, в которых он открывает 
ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 
способы ее реализации совместно с родителям (законным 
представителям);
- культурные практики (активная, самостоятельная 
апробация каждым ребенком инструментального и 
ценностного содержаний, полученных от педагогического 
работника, и способов их реализации в различных видах 
деятельности через личный опыт);
- свободная инициативная деятельность ребенка (его 
спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой 



он реализует свои базовые устремления: любознательность, 
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 
ценностей).
Описание средств реализации цели воспитания подробно 
описано в данной Программе в пункте Особенности 
образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик.

Совместная  деятельность 
в образовательных 
ситуациях
(ФОП ДО, п. 29.3.5.3, стр. 
186) 

Совместная деятельность в образовательных 
ситуациях является ведущей формой организации 
совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению 
программы, в рамках которой возможно решение 
конкретных задач воспитания. Воспитание в 
образовательной деятельности осуществляется в течение 
всего времени пребывания ребёнка в ДОО.

К основным видам организации совместной 
деятельности в образовательных ситуациях в учреждении 
можно отнести:

 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;
 социальное моделирование, 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 т.п.),

 экскурсии (в музей, в общеобразовательную 
организацию и т.п.), 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).

События 
(ФОП ДО, п. 29.3.5.2, стр. 
185)

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и 
взрослого, в котором активность взрослого приводит к 
приобретению ребёнком собственного опыта переживания 
той или иной ценности. Событийным может быть не 
только организованное мероприятие, но и спонтанно 
возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 
утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие 
дела, совместно реализуемые проекты и прочее.

Проектирование событий позволяет построить 
целостный годовой цикл методической работы на основе 
традиционных ценностей российского общества. Это 
поможет педагогу спроектировать работу с группой в 



целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком.

2.6.4. Планируемые результаты освоения Программы воспитания (ФАОП ДО, п 49.1.4, 
стр. 697)

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. 
Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 
представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу дошкольного 
возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 
развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 
гармоничном развитии человека в будущем. 

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

2.6.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ Рабочей программы воспитания (ФАОП ДО, п. 
49.2, стр. 707)

2.6.2.1.  Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания.
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из 
задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Ценности  
воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы, не заменяют и не 
дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 
усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

2.6.2.2. Организация  взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
обучающихся  (ФАОП ДО, п. 49.2.8, стр. 714)

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 
ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) обучающихся с 
ОВЗ дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества 
всех субъектов социокультурного окружения дошкольной образовательной организации.. 
Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 
отношений составляет основу уклада Организации, в котором строится воспитательная 
работа.

Описание видов  и форм деятельности, которые используются в построении 
сотрудничества педагогических работников и родителей (законных представителей) в 
процессе воспитательной работы.

Реальное участие 
родителей

в жизни ДОО

Формы участия Периодичность
сотрудничества

В проведении 
мониторинговых 

исследований

- Анкетирование
- Социологический опрос
- Интервьюирование

3-4 раза в год
По мере необхо 
димости

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству 2 раза в год



территории.
- Помощь в создании развивающей 
предметно-пространственной среды.

Постоянно

В просветительской 
деятельности, 

направленной на  
повышение 

педагогической 
культуры, 

расширение 
информационного 

поля родителей

- Наглядная информация (стенды, заочные 
консультации на бумажном носителе, 
семейные и групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Из жизни группы», «У нас в 
саду»;
- памятки, буклеты;
- ведение странички на сайте ДОУ;
- консультации, семинары, семинары-
практикумы, тренинги, круглые столы;
- распространение опыта семейного 
воспитания;
- родительские собрания; 

Обновление не 
реже 1 раза в месяц

По необх-ти
Постоянно
По годовому плану
По плану

1 раз в квартал

В воспитательно-
образовательном 

процессе, 
направленном на 

установление 
сотрудничества и 

партнерских 
отношений

с целью вовлечения 
родителей в единое 

образовательное 
пространство

- Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Совместные праздники, развлечения.
- Встречи с интересными людьми.
- Участие в творческих выставках, смотрах-
конкурсах.
- Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности.
- Творческие отчеты педагогов.

1 раз в год
1 раз в квартал
По плану
По плану
Постоянно по 
годовому плану
Постоянно по 
годовому плану
По плану

2.6..3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ Программы воспитания.

2.6.3.1.   Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
(ФАОП ДО, п. 49.3.1, стр. 714)

Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного 
воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 
готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые 
виды совместной деятельности. Уклад учреждения направлен на сохранение 
преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 
начального общего образования:
1.обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 
современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 
обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ;
2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания;
3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания;
4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в 
интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 
психологических, национальных).

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 
отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 



недельного, месячного, годового цикла жизни учреждения.

2.6.3.2. Взаимодействие педагогического работника с детьми с ОВЗ. События группы 
(ФАОП  ДО, п 49.3.2, стр. 716)

Спроектированная  образовательная ситуация является воспитательным событием. В 
каждом воспитательном событии педагогический работник продумывает смысл реальных и 
возможных действий обучающихся и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 
Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 
ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи обучающихся, 
индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. Планируемые и 
подготовленные воспитательные события проектируются в соответствии с календарным 
планом воспитательной работы группы, ситуацией развития конкретного ребенка.

Проектирование событий в группе осуществляется  в следующих формах:
- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спектакль, 
построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры);
- создание творческих детско-педагогических работников проектов (празднование Дня 
Победы с приглашением ветеранов, "Театр в детском саду" - показ спектаклей для 
обучающихся).

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 
работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 
педагогическому работнику создать тематический творческий проект в своей группе и 
спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком.

На основе системы спроектированных событий в ДОО каждый педагог планирует 
работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.

Основные формы и содержание деятельности:
Проекты. Традиционные события оформляются в различные проекты, где 
предусматриваются различные виды детской деятельности и формы проведения. В конце 
каждого проекта проводится итоговое мероприятие.
Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в процессе 
проведения традиционных мероприятий. Применяются различные виды игр: сюжетно-
ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-
игры.
Кружки, мастерские. В кружках ребята занимаются танцевально-игровой гимнастикой, 
театрализацией, вокалом, подготовкой к овладению грамотой. Делают различные поделки 
для выставок, социальных акций, подарки, постигают вокальное искусство, участвуют в 
театрализованных постановках. Совместно с воспитателями и родителями изготавливают 
атрибуты для совместных мероприятий.
Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 
фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. 
Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Мой любимый детский сад», 
«Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю 
тебя, мой край родной».
Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей. Активно 
привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по различным 
направлениям.
Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители и 
обучающихся дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают 
природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную 
позицию.
Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в 



развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников.
Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в виде 
концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральной гостиной.
Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных событий 
предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, 
соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и 
воспитывают любовь к спорту.

2.6.3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды (ФАОП ДО, п. 
49.3.3, стр. 717)

Развивающая предметно-пространственная среда отражает федеральную, региональную 
специфику, а также специфику учреждения и включать:
- оформление помещений;
- оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ;
- игрушки.

РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать 
их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ.
Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.
Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 
социокультурных условий, в которых находится учреждение.
Среда экологичная, природосообразная и безопасная.
Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной деятельности. 
Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.
Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, 
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 
необходимость научного познания, формирует научную картину мира.
Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также отражает 
ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, 
героев труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с ОВЗ могут быть 
отражены и сохранены в среде.
Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, раскрывает 
смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.
Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, 
знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольного 
учреждения гармоничная и эстетически привлекательная.

2.6.3.6 Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных 
результатов в работе с детьми с ТНР.

Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной организации 
обеспечить оптимальную ситуацию развития любого ребенка независимо от его 
индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 
этнокультурных, национальных, религиозных и др.). 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для 
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 
взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 
должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в Организации.

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 



обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает 
возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 
рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 
достижений каждого ребенка.

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям (законным 
представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 
образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 
совместной деятельности.

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 
разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах 
обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 
развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 
развития.

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 
каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 
формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 
Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 
самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических 
работников.
 Основными условиями реализации Программы воспитания  являются:

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 
признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 
деятельности;

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.

Часть, формируемая участниками образовательных отнощений
Социальное партнерство 
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 
- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, 
торжественные мероприятия и тому подобное); 

-участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 
дополнительного образования; 
- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и 

акций воспитательной направленности; 
- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 
организациями-партнерами. 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 
образования обучающихся этой нозологической группы. 

Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только образовательных 



прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и 
реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ТНР в 
образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права 
ребенка с ТНР, необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих 
эффективное образование и других обучающихся.

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 
организации со стороны ЦПМПК, ТПМПК, образовательных организаций, реализующих 
адаптированные образовательные программы образования обучающихся с ТНР, органов 
социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при 
недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. 

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР максимально 
адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет 
максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным 
компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных организаций 
(включая организации дополнительного образования) в шаговой доступности.

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 
ТНР. 

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

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

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

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

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

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

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

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды.

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в  
группе обеспечивает реализацию Программы ДО, разработанную в соответствии с ФАОП 
ДО. Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 
психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ.

В соответствии с ФГОС ДО, ППРОС обеспечивает и гарантирует:
 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 



благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому 
достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в 
коллективной работе;

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 
реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 
инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с ТНР в 
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития;

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 
участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 
так и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих 
чувств и мыслей;

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 
педагогических работников, а также содействие в определении собственных 
целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 
осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, 
охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 
инициатив внутри семьи;

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение 
достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 
обучающихся).

ППРОС ГКДОУ создается педагогическими работниками для развития 
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 
интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 
должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 
обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 
предмета).

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть:
содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 
спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 
познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 
тонкой моторики обучающихся с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - 
подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 
деталей; возможность самовыражения обучающихся;

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 



обучающихся;
полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 
числе природных материалов) в разных видах детской активности;

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся 
с ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности. Все игровые материалы подобраны с учетом уровня развития его 
познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 
деятельность обучающегося с ТНР, созданы необходимые условия для его самостоятельной, 
в том числе, речевой активности;

безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 
надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС учитывается 
целостность образовательного процесса в Организации, в заданных ФГОС ДДО 
образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 
художественно-эстетической и физической;

эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат 
ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; 
приобщают его к миру искусства;

ППРОС в Организации обеспечивает условия для эмоционального благополучия 
обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы педагогических работников.

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда организована в 
виде мобильных центров детской активности. В группе «Солнышко» для детей 
предусматривается следующий комплекс центров детской активности:

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 
подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в 
физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых 
участках, спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции 
содержания образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Речевое развитие»;

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 
развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 
образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских 
игр, предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»;

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала 
и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, 
демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности детей 
в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-
эстетическое развитие»;

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 
развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 
элементарных математических навыков и логических операций в интеграции 
содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 
демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют 
реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в 
интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 



«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;
• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии 
детей со взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных 
областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие»; 

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для 
детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 
формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной 
литературы, воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение 
познавательных потребностей в интеграции содержания всех образовательных 
областей;

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 
организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с 
содержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 
развитие», «Физическое развитие»;

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 
воспитанников;

центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности детей 
(рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции содержания 
образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие».

         В группе создана полифункциональная интерактивная среда – это оборудование, 
размещенное в специальных помещениях. Независимо от их наполняемости, предметной 
составляющей и целей работы в них, все эти помещения можно условно назвать сенсорными 
комнатами. 
Для этого в структуре ППРОС выделяются три больших блока: среда темной сенсорной 
комнаты, среда светлой сенсорной комнаты и среда комнаты для сенсомоторного развития.     
Темная сенсорная комната – это особым образом организованная окружающая среда, 
наполненная различного рода стимуляторами. Они воздействуют на органы зрения, слуха, 
обоняния, осязания и др. Мягкая мебель спокойной цветовой гаммы, приглушенный свет, 
приятные ароматы, успокаивающая музыка – вот те характеристики сенсорной комнаты, 
которые помогают ребенка с ТНР развить свои сенсорно-перцептивные способности, 
ощутить уют, комфорт, настроиться на позитивное восприятие и общение с окружающими 
его людьми. 
Среда светлой сенсорной комнаты – это среда для взаимодействия ребенка совместно со 
взрослым или самостоятельно с определенными мягкими модулями. В такой комнате 
представлены в определенной логической последовательности разные мягкие модули,  
сенсорные (аудиовизуальные и тактильные) стимуляторы. Это оборудование позволяет в 
привычном для ребенка пространстве выполнять различные предметно-практические и 
игровые действия, максимально реализовать потребность в движениях и игре в 
приспособленной, безопасной среде. Поэтому такая среда называется «мягкой комнатой». 
       В ней не должно быть опасных, твердых предметов, всего того, что может «сковать» 
движения ребенка. Комната сенсомоторного развития – это среда для развития 
координационных и сенсорно-перцептивных способностей детей, а также коррекции их 
нарушений у детей с ТНР. 
       Это среда для взаимодействия, где физическое развитие идет на основе 
полифункционального игрового оборудования, позволяющего именно взаимодействовать с 
ним, а не только выполнять тренировочные физические упражнения различной сложности. В 
качестве полифункционального оборудования для комнаты сенсомоторного развития 



используются различные напольные сенсорные тренажеры. Они направлены на развитие 
координационных способностей детей, формирование у них статического и динамического 
равновесия и др. В группе созданы условия для информатизации образовательного процесса.        
Для этого имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе (мобильные компьютеры). Компьютерно-
техническое оснащение используется для различных целей: – для демонстрации детям 
познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, 
музыкальных произведений и др.; – для поиска в информационной среде материалов, 
обеспечивающих реализацию основной образовательной программы; – для предоставления 
информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в 
образовательную деятельность, а также широкой общественности; – для обсуждения с 
родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией 
Программы и т. п. 

Для организации ППРОС в семейных условиях родителям (законным представителям) также 
рекомендуется ознакомиться с образовательной программой для соблюдения единства 
семейного и общественного воспитания. 

Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и 
группы в целях поддержки индивидуальности ребенка с ТНР. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 
представленная специально организованным пространством (помещениями 
Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 
реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 
образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и 
средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 
их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития. 

        
Перечень оборудования
Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи 

или полки для оборудования; 
Зеркала: маленькие и средние зеркала по количеству детей; 
Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 
- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов; 

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 
звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 
словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);

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

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

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 
предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 
игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления 



пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 
зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т. п.;
- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 
бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, 
модули, лабиринты и т. п.;
- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития 
чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, 
конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т. п.

Пособия для обследования и развития слуховых функций 
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, 
гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и 
высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), 
сюжетные картинки. Пособия для обследования и развития интеллекта Пирамидки разной 
величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, «почтовый ящик», счетные 
палочки, разрезные картинки (на 2,3 части), наборы картинок по тематическим циклам (для 
выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения (аппликация и цветок в 
вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа и солнце, 
самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, альбом с 
заданиями на определение уровня логического мышления. 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования 
навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте 
Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с 
детьми с ТНР.

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность  
методическими материалами и средствами обучения и воспитания

В группе созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
1.Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
адаптированной образовательной программы дошкольного   образования для обучающихся с 
ТНР;
2.Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 
организации физического воспитания; личной гигиене персонала;

3. Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности;
4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся;
5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ТНР к объектам 

инфраструктуры ДОУ.
При создании материально-технических условий для детей с ТНР учитываются 

особенности их физического и психического развития.
Группа  оснащена полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке.
В группе есть всё необходимое для всех видов воспитательной и образовательной 

деятельности обучающихся : 
учебно-методическое сопровождение Программы;
помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 
ребенка с участием взрослых и других детей;

оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 



детей, содержания Программы образования;
мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 
инструменты;

3.4. Режим и распорядок дня

                    Режим дня представляет собой 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 устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических 
требований, условий реализации Программы, потребностей участников образовательных 
отношений.

                 Основными компонентами режима в ДОУ 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.

                Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно 
вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает 
организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами 
деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, 
занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: 
они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют 
аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно.

             Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего 
вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 
правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 
необходимо постепенно, последовательно и ежедневно.

             Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема 
пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного 
сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.

              При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной 
детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и 
индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, 
обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной 
деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее 
насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, 
максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с 
музыкальной и физической активностью.

                Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 
дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 
требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, 
действующим до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и Санитарными 
правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-эпидемиологические требования).



           Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 
ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная 
деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно пункту 185 
Гигиенических нормативов при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 
более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении 
режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка 
(длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и т. д.).

        Режим питания зависит от длительности пребывания детей в Учреждении и регулируется 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», утвержденным Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 
(далее –СанПиН по питанию).

             Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Учреждение может корректировать режим 
дня в зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных программ, 
сезона года. Ниже приведены требования к организации образовательного процесса, режиму 
питания, которыми Учреждение руководствуется при изменении режима дня.

Требования и показатели организации образовательного процесса
(извлечения из СанПиН 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7)

Показатель Возраст Норматив

Требования к организации образовательного процесса

    Начало занятий не ранее все возрасты 8.00

    Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00

от 3 до 4 лет 15 минут     Продолжительность занятия для 
детейдошкольного возраста, не более:

      Продолжительность дневной суммарной 
образовательной нагрузки для детей 
дошкольного возраста, не более

от 3 до 4 лет 30 минут

      Продолжительность перерывов между 
занятиями, не менее

все возрасты 10 минут

      Перерыв во время занятий для 
гимнастики, не менее

все возрасты 2-х минут

 Показатели организации образовательного процесса

      Продолжительность ночного сна не менее 4–7 лет 11 часов

      Продолжительность дневного сна, не 
менее

4–7 лет 2,5 часа

      Продолжительность прогулок, не менее  для детей до 7 лет 3 часа в день

     Суммарный объем двигательной 
активности, не менее

все возрасты 1 час в день

     Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 мин



      Утренняя зарядка, продолжительность, не 
менее

до 7 лет 10 минут

Режим дня
в младшей группе для детей с ТНР

ГКДОУ «Детский сад №1 «Радуга» (холодный период года)

Содержание Младшая группа 
«Солнышко» (3-4 года)

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, 
утренняя гимнастика (не менее 10 минут)

7.30 - 8.15

Подготовка к приему пищи, завтрак 8.15 - 9.00
Игры, подготовка к занятиям 9.00 - 9.20
Занятия (включая гимнастику в процессе занятия - 2 минуты, 
перерыв между занятиями, не менее 10 минут)

9.20 - 10.00

Второй завтрак 10.00 - 10.10
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.10 - 12.00
Подготовка к приему пищи, обед 12.00 - 13.00
Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, 
закаливающие процедуры

13.00 - 15.30

Полдник 15.30 - 16.00
Занятия (при необходимости) -
Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00 - 16.25
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
деятельность детей, возвращение с прогулки

16.25 - 18.00

Уход домой до 18.00

По мере перехода обучающихся в следующую возрастную группу режим и распорядок дня 
ежегодно корректируется в соответствии с требованиями СанПиН.

3.5. Учебный план
Непосредственно образовательная деятельность сочетается с образовательной 

деятельностью, направленной на обеспечение качественного и систематического 
образования детей согласно образовательному стандарту.
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет, младшая группа)
В младшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (ОНР) с сентября (2-й половины) по май (включительно) проводится в неделю 10 
групповых занятий продолжительностью 15 минут, что не превышает рекомендованную 
СанПиН. В сетку занятий не включаются индивидуальные занятия с воспитателем и 
специалистами учреждения.
Образовательная область. Направление деятельности      Количество занятий в неделю
Речевое развитие
Развитие речи - 2  
Познавательное развитие 
Развитие математических представлений - 1
Художественно эстетическое развитие. Рисование - 1
Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация - 1
Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие - 2
Физическое развитие. Физическая культура - 3.
Социально-коммуникативное развитие детей, ознакомление с художественной литературой, 
конструктивно-модельная деятельность, ознакомление с окружающим миром, 
познавательно-исследовательская деятельность  осуществляется в образовательной 



деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 
деятельности, в семье.

В группе  применяется комплексно-тематический подход к организации 
образовательного процесса. Он подразумевает объединение комплекса различных видов 
специфических детских деятельностей вокруг единой темы. В качестве тем могут выступать 
организующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов, сезонные 
явления в природе, праздники, традиции. При этом, что немаловажно, реализация 
комплексно-тематического принципа тесно взаимосвязана с интеграцией образовательных 
областей и с интеграцией детских деятельностей.

Образовательный процесс в группе организован в форме тематических недель и 
тематических образовательных проектов, в которых комплекс различных детских 
деятельностей объединен вокруг единой темы. Именно через различные виды детской 
деятельности педагоги реализуют содержание всех пяти образовательных областей.

В течение каждой тематической недели педагог проектирует и организует свою 
деятельность по четырем блокам:

I блок. Образовательная деятельность по реализации содержания образовательных 
областей в процессе специально организованных занятий.

Для реализации образовательной области «Познавательное развитие» проводятся 
занятия по направлениям:

«Ребенок и мир природы» (в интеграции с образовательными областями «Социально-
коммуникативное развитие» и «Речевое развитие», а также «Художественно-эстетическое 
развитие»),

«Ребенок и социальный мир» (в интеграции с образовательными областями 
«Социально-коммуникативное развитие» и «Речевое развитие», а также «Художественно-
эстетическое развитие»),

«Развитие элементарных математических представлений» (в интеграции 
с образовательными областями «Речевое развитие» и «Социально-коммуникативное 
развитие»),

«Конструирование: техническое конструирование из строительного материала, 
деталей конструкторов, крупногабаритных модулей» (в интеграции с образовательными 
областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-
эстетическое развитие»).

Для реализации образовательной области «Речевое развитие» (в интеграции со всеми 
образовательными областями) в нашем тематическом планировании предлагаются занятия 
по направлениям:

«Развитие речи»,
«Воспитание любви и интереса к художественному слову».
Для реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(в интеграции со всеми образовательными областями) предлагаются занятия 
по направлениям: «Музыка», «Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Конструирование 
(творческое конструирование из природного и бросового материалов, из бумаги)».

Для реализации образовательной области «Физическое развитие»  проводятся занятия 
по физкультуре, физкультурные праздники, досуги, соревнования, в занятия по реализации 
иных образовательных областей включаются динамические паузы.

II блок. Образовательная деятельность по реализации содержания образовательных 
областей вне занятий, в разных формах совместной деятельности педагога и детей. Среди 
различных форм совместной деятельности взрослых и детей мы используем игру 
(сюжетную, дидактическую, с правилами), ситуацию (решение ситуативных задач), 
проектную деятельность, мастерскую, коллекционирование, чтение педагогом и восприятие 
детьми художественной и познавательной литературы, экспериментирование 
и исследование, беседы, викторины и конкурсы, наблюдения, экскурсии, работу в книжном 
уголке. 



III блок. Самостоятельная деятельность детей в режиме дня.
IV блок. Взаимодействие с семьями детей – образовательная деятельность 

по реализации содержания образовательных областей в процессе сотрудничества 
дошкольной организации с семьей.

Как правило, первое знакомство детей с темой недели происходит при освоении 
образовательной области «Познавательное развитие» (в интеграции с образовательными 
областями «Социально-коммуникативное развитие» и «Речевое развитие»), на занятии 
«Ребенок и окружающий мир».

С темой недели связана специально организованная детская деятельность – 
коммуникативная, игровая, продуктивная, трудовая, музыкальная, поисково-
экспериментальная, конструктивная, восприятие художественной литературы, двигательная 
активность, – через которую реализуются все образовательные области. Эти виды детской 
деятельности осуществляются как в форме специально организованных занятий – 
по развитию речи, развитию элементарных математических представлений, 
конструированию, лепке, рисованию, аппликации, музыке и физкультуре (I блок), – так 
и в различных формах совместной деятельности педагогов и детей вне занятий: игре 
(сюжетной, дидактической, с правилами), педагогической ситуации, мастерской, 
коллекционировании, чтении художественной литературы, экспериментировании 
и исследовании, наблюдениях, экскурсиях, беседах, викторинах и конкурсах (II блок).

Для специально организованных занятий мы предлагаем три группы целей: обучающие, 
воспитательные и развивающие. К каждой группе целей мы формируем сначала общие цели 
в соответствии со Стандартом дошкольного образования), а затем дополняем их целями 
дидактическими, связанными со спецификой и содержанием данного занятия.

Блок самостоятельной деятельности детей (III блок) представлен через перечень 
мероприятий, которые должен провести воспитатель по организации развивающей среды для 
самостоятельной деятельности детей (центры активности, организация всего помещения 
группы, размещение атрибутов для сюжетно-ролевых игр детей). Представлены также 
краткие рекомендации воспитателю по организации детской игры.

Взаимодействие и сотрудничество педагогов с семьями детей по реализации 
Программы (IV блок) осуществляется посредством кратких рекомендаций для родителей, 
советов по организации домашних занятий, наблюдений в природе, домашнего чтения детям.

Рассматривая разные направления организации образовательного процесса, 
мы реализуем одно из важных положений Стандарта дошкольного образования: «Программа 
может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в Организации»1. Именно

учет указанных четырех направлений позволяет осуществлять непрерывный 
образовательный процесс, охватывая все виды активности ребенка и делая его активным 
участником образовательного процесса.

Тематическое планирование образовательного процесса

1



месяц Тема 
Сентябрь
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

«Мой детский сад»
«Осень. Осенние дары природы»
«Наша группа»
«Золотая осень»

Октябрь 
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

«Семья»
«Игрушки»
«Игрушки»
«Части тела и лица»

Ноябрь
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
5 неделя

«Туалетные принадлежности»
«Одежда»
«Одежда»
«Обувь»
«Головные уборы»

Декабрь
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

«Обувь»
«Мебель»
«Мебель»
«Новый год. Елка»

Январь
2 неделя
3 неделя
4 неделя

«Новый год. Елка».
«Продукты питания».
«Посуда».

Февраль
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

«Посуда»
«Домашние птицы»
«Домашние птицы»
«Домашние животные»

Март
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

«Мамин праздник»
«Домашние животные»
«Дикие птицы»
«Дикие птицы»

Апрель
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

«Дикие животные»
«Дикие животные»
«Транспорт»
«Транспорт»

Май
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Весенние каникулы (индивидуальная 
работа)
«Цветы»
«Насекомые»
«Лето. Игры с водой»





3.6. Календарный учебный график
Календарный   учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2023-2024 учебном году.
         Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими нормативными документами:

‒ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (часть 9 статьи 2);
‒ Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного 
образования»

‒ СанПиН   2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 

‒ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);  

‒ Уставом ДОУ.  
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:
• режим работы ДОУ;
• продолжительность учебного года;
• количество недель в учебном году;
• сроки проведения мониторинга;
• формы организации образовательного процесса в течение недели с учетом максимальной допустимой нагрузки в организованных 

формах обучения.
Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) без учета каникулярного времени.

1. Режим работы учреждения

 Продолжительность учебной 
недели 5 дней (с понедельника по пятницу)

 Время работы возрастных групп  с 7.30 до 18.00 часов
 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни

2. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса



3.1 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования:

Наименование Сроки Количество дней
 Педагогическая диагностика, 

первичный мониторинг Первая половина сентября 2 недели

Вводная диагностика на начало 
учебного года Вторая половина сентября 2 недели

Педагогическая диагностика на 
середину учебного года Последняя неделя декабря 1 неделя

Итоговый мониторинг Вторая половина мая 2 недели

 
3.7. Календарный план воспитательной работы

В образовательную программу группы включена матрица воспитательных событий (таблица 1), составленная в соответствии с 
направлениями воспитания, определенными в рабочей программе воспитания. Матрица воспитательных событий служит основой для 
разработки календарного плана воспитательной работы, утверждаемого ежегодно. В календарный план воспитательной работы в 
обязательном порядке включаются воспитательные события, указанные в Примерном перечне основных государственных и 
народных праздников, памятных дат (пункт 54.1 ФАОП дошкольного образования)  

Матрица воспитательных событий в группе «Солнышко» на 2023-2024 учебный год

Направления воспитания
Месяц Патриотическо

е 
Духовно-

нравственное
Трудовое Познавательно

е 
Социальное Физическое и 

оздоровительн
ое

Эстетическое

Сентябрь День 
Бородинского 

сражения 
(7 сентября)

День 
воспитателя и 

всех 
дошкольных 
работников 

(27 сентября)

День знаний
 (1 сентября)

Игровая 
ситуация 
«Давайте 
познакомимся»

Международны
й день чистого 

воздуха для 
голубого неба
(7 сентября)



Октябрь День города
(7 октября)

Фотовыставка 
«Мой любимый 

город»

Международны
й день пожилых 

людей 
(1 октября)
Всемирный 
день хлеба

(16 октября)

День учителя 
(5 октября)

Всемирный 
день зашиты 

животных 
(4 октября)

День отца в 
России 

(15 октября)

День бабушек и 
дедушек 

(28 октября)

Международны
й день музыки 

(1 октября)

Международны
й день 

анимации 
(28 октября)

Ноябрь День народного 
единства 

(4 ноября)

День Государст 
венного герба 

РФ  (30 ноября)

День 
сотрудника 

органов 
внутренних дел 

(10 ноября)
Международны
й день логопеда 

(14 ноября)
Выставка 
поделок из 
природного 
материала к 
празднику 
осени.

День матери в 
России

(26 ноября)

День здоровья 
«День 

народного 
единства»
(3 ноября)

Фотовыставка 
«Мы здоровью 
скажем: «Да!»

День С. 
Маршака (3 

ноября)
Праздник 

Осень-
красавица»

День рождения 
Деда Мороза 
(18 ноября)

Декабрь День 
неизвестного 

солдата 
(3 декабря)

День Героев 
Отечества 
(9 декабря)

Международны
й день 

инвалидов
(3 декабря)

Выставка 
поделок из 
мастерской 
Деда Мороза

День доброволь 
ца (волонтера) в 

России 
(5 декабря)

День Конститу 
ции РФ 

(12 декабря)

Всероссийский 
день хоккея 
(1 декабря)

Международны
й день 

художника 
(8 декабря)

Новый год
(31 декабря)

Январь День полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской 

Всемирный 
день «спасибо»

(11 января)
День освобожде 

Акция 
«Поможем 
птицам»

День Лего 
(28 января)

Старый Новый 

Неделя 
безопасности
(15-19 января)

Фотовыставка 

Неделя зимних 
игр и забав

(9-12 января)



блокады 
(27 января)

ния «лагеря 
смерти» 

Аушвиц -
Биркенау, День 
памяти жертв 

Холокоста
(27 января)

год, прощание с 
елочкой 

(12 января)

«Наши 
праздники»

Февраль День победы 
Вооруженных 
сил СССР над 

армией гитлеров 
ской Германии в 

1943 г. в 
Сталинградской 
битве (2 февр.)

День защитника 
Отечества

(23 февраля)

День 
Российской 

науки 
(8 февраля)

День кита или 
всемирный день 
защиты морских 
млекопитающих 

(19 февраля)

Международны
й день родного 

языка 
(21 февраля)

Фотовыставка 
«Лучше папы 
друга нет»

День здоровья
(22 февраля)

День Агнии 
Барто 

(17 февраля)
Конкурс 

творческих 
семейных работ 
«Зимняя сказка»

Март День 
воссоединения 

Крыма с 
Россией (18 

марта)

Сороки или 
жаворонки
(22 марта)

Всемирный 
день кошек (1 

марта)
Всемирный 
день дикой 

природы 
(3 марта)

Всемирный 
день водных 
ресурсов (22 

марта)

Международны
й женский день 

8 Марта

Фотовыставка 
«Вот какие 
наши мамы»

Международны
й день 

выключен ных 
гаджетов 
(5 марта)

Всемирный 
день театра 
(27 марта)

ДеньК.Чуковско
го 

(31 марта)

Апрель День 
космонавтики

(12 апреля)
День запуска 

Международны
й день детской 

книги 
(2 апреля)

День 
работников 

Скорой помощи
(28 апреля)

Международны
й день птиц 
(1 апреля)

Выставка работ 

Всемирный 
день книги 
(23 апреля)

Междунар день 
супа  (5 апреля) 
Всемирный ДЗ 

(7 апреля)

День рождения 
Снегурочки, 

День 
российской 



СССР 1-го 
искусст.спутник

а Земли
Создание 

макета 
космического 

корабля 

Всемирный 
день Земли (22 

апр.)

оригами

День 
подснежника 
(19 апреля)

Выставка книг и 
демонстрационн

ого материала 
«Российские 

народные 
промыслы»

Международны
й день цирка 
(17апреля)

анима ции (8 
апреля)

Международны
й день танца 

29апр.

Май День Победы 9 
Мая

Тематическая 
выставка 
«Помним, 
гордимся»

Пасха
(5 мая)
День 

славянской 
письменности и 

культуры
(24 мая)
Конкурс 

семейных 
рисунков на 

военную 
тематику.

Праздник Весны 
и Труда  (1 мая)

Международны
й день 

пожарных
(4 мая)

Всемирный 
день пчел (20 

мая)
День основания 
Черноморского 
флота (13 мая), 

Балтийского 
флота (18 мая)

День детских 
общественных 
организаций в 

России
 (19 мая)

Международны
й день музеев 

(18 мая)

Выпускной бал

Июнь День России
(12 июня)

День памяти и 
скорби 

(22 июня)

День русского 
языка (6 июня)

День эколога 
(5 июня)

Всемирный 
день 

окружающей 
среды (5 июня)

Всемирный 
день океанов (8 

июня)

Международны
й день защиты 
обучающихся

(1 июня)

Международны
й День молока 

(1 июня)
Всемирный 

день велосипеда 
(3 июня)

День рождения 
великого 

русского поэта 
А.С. Пушкина 

(6 июня)

Июль День военно- День семьи, День Всемирный День сюрпризов Всемирный Международны



морского флота 
(30 июля)

любви и 
верности 
(8 июля)

металлурга (17 
июля)

день шахмат 
(20 июля)

(2 июля)
Международны
й день дружбы 

(30 июля)

день шоколада 
(11 июля)

й день торта (20 
июля)

Август День ВДВ 
России  (2 авг.)
День Государст 
венного флага 

РФ (22 августа)
День Победы 
сов войск над 

немец кой 
армией в битве 
под Курс ком в 

1943 г. 
(23 августа)

Всемирный 
день 

гуманитарной 
помощи 

(19 августа)

Яблочный, 
медовый, 

ореховый Спасы 
(14, 19, 29 авг.)

День строителя 
(14 августа)

Международны
й день 

светофора 
(5 августа)

День 
физкультурника 

(10 августа)

День 
российского 

кино (27 
августа)

Красным цветом шрифта выделены обязательные мероприятия, отраженные в ФАОП ДО (обязательная часть АОП), эта часть 
календарного плана воспитательной работы остается инвариантной и повторяется из года в год. Черным шрифтом обозначены 
воспитательные события, составляющие часть, формируемую участниками образовательных отношений. Они отражают приоритеты 
воспитательной работы детского сада в конкретном учебном году. Эти воспитательные события могут изменяться в каждом новом учебном 
году.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Календарный план воспитательной работы на 2023-2024 учебный год

Формы организации образовательного процесса в разных возрастных группах№ Дата 
проведения 

Воспитательное 
событие Младшая группа

1 01.09 1 сентября - День знаний Беседы: «1 сентября», «Правила
движения достойны уважения!»

Праздник «Посвящение в
дошколята»

        2 06.09 7 сентября — День Презентация о битве под Бородино.



Бородинского сражения
    3 07.09 7 сентября - 

Международный день 
чистого воздуха для 

голубого неба 

Презентация
«Как загрязняется воздух».

Опыты с воздухом. 

     4 27.09 27 сентября - День 
воспитателя и всех 

дошкольных работников

Беседа о дошкольных работниках. Торжественное мероприятие к Дню дошкольных работников

    5 29.09 1 октября - 
Международный день 

пожилых людей

Беседа «Как я помогаю бабушке и дедушке». ЧХЛ:
С. Капутикян «Моя бабушка»,

Ю. Коваль «Дед, баба и Алеша»,
Р. Гамзатов «Мой дедушка».

    6 02.10 1 октября - 
Международный день 

музыки

Музыкальная зарядка. Прослушивание «Веселая карусель песен». Д/игры: «Музыкальный 
кубик».

 
    7 4.10 4 октября - Всемирный 

день зашиты животных 
Зарядка «В мире животных». Беседа «Мордочка, хвост и четыре лапы». 

    8 05.10 5 октября - День учителя Беседа «Профессия учитель». Песенки про школу и учителей.
    9 06.10 1-я суббота октября, 7 

октября — День города
Беседы «Мой родной город». Фотовыставка, фотоальбомы «Наш город». ЧХЛ: стихи о городе  

Новопавловске
    10 13.10 3-е воскресенье октября, 

15 октября - День отца в 
России

Фотовыставка «Мой папа - самый лучший!» Изготовление подарков «Сюрприз для папы». 
Запись видеооткрытки «С днем отца поздравляем».

    11 16.10 16 октября - Всемирный 
день хлеба

Беседы «Как люди научились печь хлеб», 
«Какие машины помогают человеку хлеб растить»

Чтение народной сказки «Колосок». 



    12 27.10 28 октября - 
Международный день 
Бабушек и Дедушек

Международный день 
анимации 

Фотовыставка «Бабушка рядышком с дедушкой»
Конкурс семейных стенгазет. Групповые посиделки «Наши любимые бабушки и дедушки». 
Слушание песен: «Бабушки-старушки» В. Добрынин; «Бабушка рядышком с дедушкой» Р. 

Паулс. Дидактические игры «Назови ласково»; «Закончи предложение».
Презентация «Бабушки и дедушки в отечественной мультипликации»

    13 1-2 ноября Осенины Осенние утренники
    14 03.11 3 ноября - День Самуила 

Маршака
ЧХЛ: «Мяч», заучивание с помощью мнемотаблиц «Где обедал воробей». Игры по стихам 
Маршака. Просмотр м/ф «Кошкин дом».

     15 03.11 4 ноября - День 
народного единства

Тематические беседы, день здоровья «День народного единства»

    16 10.11 10 ноября - День 
сотрудника органов 

внутренних дел

Беседа «Профессия полицейский». ЧХЛ «Дядя Степа — милиционер». 

    17 14.11 Международный день 
логопеда

Беседа «Кто нас учит говорить?» День правильной речи. Игры «Цветик-речецветик» и др., 
логоритмические паузы. Поздравление специалистов. 

    18 18.11 День рождения Деда 
Мороза

Беседа, рассматривание иллюстраций о Д. Морозе.  Изготовление поздравитель ных открыток 
для Деда Мороза. 

    19 24.11 Последнее воскресенье 
ноября, 26 ноября - День 

матери в России

Беседа «Вот какая мама, золотая прямо». Аппликация «Фартук для мамы».   Конкурс чтецов 
«Всем мамам посвящается». ЧХЛ: Е. Благинина «Вот какая мама», Л. Давыдова «Я маму 
люблю». Акция «День добрых дел»

     20 30.11 30 ноября - День 
Государственного герба 
Российской Федерации

Беседа «Герб России»

     21 01.12 3 декабря - День 
неизвестного солдата

Беседа «День Неизвестного солдата». Презентация «Никто не забыт, ничто не забыто». 
Прослушивание песни О. Чермякиной (муз. и сл.) «У могилы неизвестного солдата» 

     22 04.12 3 декабря - 
Международный день 

Беседы с детьми: «Как можно помочь другому», «Что значит быть отзывчивым?» М/ф «Про 
Диму». 



инвалидов
    23 05.12 5 декабря - День 

добровольца (волонтера) 
в России

Беседа «Доброта нужна всем». Выставка иллюстраций, фото о волонтерах.

    24 07.12 8 декабря — 
Международный день 

художника

Рассматривание произведений Ставропольских художников

     25 08.12 9 декабря - День Героев 
Отечества

Беседы «Кого называют героем?» Рассматривание альбома «Награды славные России». 
Презентация «Герои России»

     26 12.12 12 декабря - День 
Конституции Российской 

Федерации

Беседа «Наш закон». Д/игра «Наши права и обязанности».

27 25-29.12 31 декабря - Любимый 
праздник Новый год

Мастерская Деда Мороза. Новогодние утренники.

28 9-12.01 Неделя зимних игр и 
забав

Игры и забавы в физзале и на участке

29 11.01 11 января - Всемирный 
день «спасибо»

Беседа  «Волшебное  слово». Просмотр м/ф: «Сказка про доброго носорога», «Чудовище».
Прослушивание музыки: «Дорогою добра»,«Доброта» (м/ф про Фунтика), Барбарики 
«Доброта», песенка Леопольда «Ярко светит солнце».

30 12.01 Старый Новый год, 
прощание с елочкой

Развлечение «Старый Новый год, прощание с елочкой»

31 15-19.01 Неделя безопасности Мероприятия согласно Плану проведения недели
32 26.01 27 января - День полного 

освобождения 
Ленинграда от 

фашистской блокады; 
День освобождения 

«лагеря смерти» Аушвиц; 
День памяти жертв 

Холокоста 

Беседа «Была война. Был город Ленинград».



33  29.01 28 января - День Лего Конкурс на лучшую постройку из Лего-конструкторов «Лего-фантазеры»
02.02 2 февраля - День победы 

Вооруженных сил СССР 
над армией гитлеровской 
Германии в 1943 году в 
Сталинградской битве 

Беседа «Что ты знаешь о войне?» Подборка фото и картинок о памятниках, посвященных 
Сталинградской битве, в г. Волгограде

34  08.02 8 февраля - День 
Российской науки

Беседа «Наука — что это такое?» Опыты «Волшебные превращения». Просмотр м/ф 
«Фиксики».

35 16.02 17 февраля — День 
А. Барто

Чтение и заучивание стихотворений А. Барто. Выставка книг поэтессы.

36 19.02 19 февраля - День кита 
или всемирный день 

защиты морских 
млекопитающих

Утро загадок «Чудо-юдо, рыба кит». Презентация «Морские млекопитающие». ЧХЛ: Б. Заходер 
«Кит и кот». Экологическое развлечение «День защиты морских млекопитающих».

37 21.02 21 февраля - Международ 
ный день родного языка

Беседа «У каждого есть родной язык». ЧХЛ:  К.Д.Ушинский «Наше Отечество», А.Прокофьев 
«Родина», З.Александрова «Родина» 

38 22.02 23 февраля - День 
защитника Отечества

День здоровья и спортивный праздник «Защитники Отечества»

39 01.03 1 марта- Всемирный день 
кошек. 3 марта - День 

дикой природы. 

Беседа «Защитим диких животных». Альбомы фото, картинок о природе. 
Семейные газеты «У нас живет кошка».

40 05.03 5 марта - День 
выключенных гаджетов

Досуг «Давайте общаться друг с другом!»

41 5-7.03 8 марта - 
Международный 

женский день 

Утренники, посвященные женскому дню 8 Марта. Выставки семейных газет «Мамочка 
любимая». Изготовление подарков мамам и бабушкам своими руками.

42 18.03 18 марта - День воссоеди 
нения Крыма с Россией

Альбом «Достопримечательности и уникальная природа Крыма».

43 21.03 22 марта - Сороки (или 
жаворонки)

Развлечение «Сороки»



44 22.03 22 марта - Всемирный 
день водных ресурсов

Беседа «Водичка, умой мое личико. Значение воды для человека». Эксперименты с водой.

45 27.03 27 марта - 
Международный день 

театра

Презентация «Волшебный мир преображений». Постановки в группах теневого, настольного, 
пальчикового, кукольного театра.

46 29.03 31 марта - День Корнея 
Чуковского

Беседа «Сказки дедушки Корнея». ЧХЛ: «Муха-Цокотуха», «Телефон», «Цыпленок», 
«Путаница».

47 01.04 1 апреля - Международ 
ный день птиц

Выставки фото, рисунков, поделок «Наши пернатые друзья». Акция «Развесим скворечники». 
Экологическое развлечение «Птиц встречаем из дальних стран».

48 02.04 2 апреля - 
Международный день 

детской книги

День чтения книг. Выставка любимых книг.

49 05.04 5 апреля — Международ 
ный день супа. 7 апреля - 
Всемирный деньздоровья

Беседы о супе, его пользе для здоровья и разновидностях.
День здоровья «Мир — это счастье!»

50 08.04 8 апреля — День 
рождения Снегурочки. 

День россий. анимации.

Изготовление поздравительных открыток для Снегурочки. Чтение сказок о Снегурочке. 
Просмотр м/ф о Снегурочке.

51 12.04 12 апреля - День 
космонавтики, день 

запуска СССР 1-го иск-го 
спутника Земли

Беседа «Первый космонавт». Выставка иллюстраций, фото о космонавтах, ракетах

52 17.04 17 апреля — 
Международ ный день 

цирка

Выставка о цирковом искусстве. Развлечение «Цирковой аттракцион». 

53 19.04 19 апреля - День 
подснежника

Беседа о подснежниках «Хрупкий беленький цветок». ЧХЛ: П. Соловьева «Подснежник». 
Аппликация «Подснежник».

54 22.04 22 апреля - Всемирный 
день Земли

Беседа «Какая разная Земля!» 

55 23.04 23 апреля — Всемирный Беседы «Книга — кладезь знаний».Чтение книг по выбору детей.



день книги
56 26.04 28 апреля — День работ 

ников Скорой помощи
Беседы о работниках Скорой медицинской помощи

57 26.04 29 апреля – Междунаро 
дный день танца

Танцевальная зарядка. Развлечение «Веселая дискотека»

58 27.04 1 мая - День весны и 
Труда

Досуг «Встречаем Первомай»

59 02.05 4 мая — Международный 
день пожарных

Беседа «Красно-синяя лента». Выставка о труде пожарных.

60 03.05 5 мая - Пасха Беседы «Традиции предков бережно храним». Выставка пасхальных поделок и рисунков 
«Пасха — праздник торжества жизни»..

61 08.05 9 мая - День Победы Выставки о Великой Отечественной войне. Праздничное мероприятие «Мы помним, мы 
гордимся». Акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка».

62 13.05 13 мая -День основания 
Черноморского флота. 18 

мая — День основания 
Балтийского флота.

Беседы «Флот России». Выставки иллюстраций, произведений живописи о Черном и 
Балтийском морях, о Черноморском и Балтийском флотах.

63 16.05 18 мая - Международный 
день музеев

Беседа «Что такое музеи и какие они бывают?» Минимузей в группе.

64 17.05 19 мая - День детских 
общественных 

организаций в России
-

65 20.05 20 мая — Всемирный 
день пчел

«Пчелиный» день в детском саду

66 24.05 24 мая - День славянской 
письменности и 

культуры

Беседа «Какие бывают буквы»

67 31.05 Выпускной бал -
68 31.05 1 июня - Беседа «Пейте, дети, молоко - будете здоровы!» Экскурсия на кухню. ЧХЛ: М.Агапина 



Международный день 
молока

«Коровкина работа», р.н.с. «Гуси-лебеди». Заучивание: Б.Вайнер «Нет у коровы». 
Прослушивание музыки: «Пейте, дети, молоко». ПД: лепка «Мороженое».

-
69 03.06 1 июня - 

Международный день 
защиты обучающихся

Праздник детства

70 03.06 3 июня - Всемирный день 
велосипеда

Беседа «Правила безопасной езды на велосипеде»

71 05.06 5 июня — День эколога. 
Всемирный день 

Беседа «День охраны окружающей среды». Экоурок «Природу сбережем!»

72 06.06 6 июня - День русского 
языка. День рождения 

великого русского поэта 
А.С. Пушкина

ЧХЛ: стихи А.С. Пушкина для детей.

73 07.06 8 июня — Всемирный 
день океанов

Беседа «Что такое океан?» Экологический праздник «Защитим океан».

74 11.06 12 июня - День России Праздник «День России»
75 21.06 22 июня - День памяти и 

скорби
Тематическое занятие «Забыть такое нам нельзя!»

76 02.07 2 июля - День сюрпризов Развлечение «День сюрпризов». Акция «Сюрприз для близкого человека».
77 08.07 8 июля - День семьи, 

любви и верности
Рассматривание иллюстраций: «Моя семья». 

78 11.07 11 июля - Всемирный 
день шоколада

Сладкая дегустация. Рисование фантика для шоколадки. Видеоэкскурсия «На шоколадной 
фабрике».

79 17.07 17 июля - День 
металлурга

Беседы «Знакомимся с трудом металлурга». Тематические выставки.

80 19.07 20 июля — Международ 
ный день торта. 

Беседа «Почему торт назвали тортом?» Конкурс «Мастерим торт из подручных средств». 



Всемирный день шахмат. Беседа «Кто придумал шахматы?» Шахматный турнир.
81 26.07 Последнее воскресенье 

июля, 28 июля - День 
военно-морского флота

Беседа «Профессия моряка». Игры на морскую тематику.

82 30.07 30 июля — 
Международный день 

дружбы

Беседа «Что такое дружба?» Праздник «Давайте жить дружно!»  

83 02.08 2 августа - День 
воздушно-десантных 

войск России

Беседа «Кто такие десантники».

84 05.08 5 августа - 
Международный день 

светофора

ЧХЛ: Э. Мошковская «Я - машина», С. Волкова «Торопыжка спешит в гости». Игра «Красный, 
желтый, зеленый». ПД: изготовление светофорика.

85 09.08 2-я суббота августа, 10 
августа - День 

физкультурника

Веселая разминка. Развлечение «Физкульт-Ура!», игры, эстафеты.

86 09.08 11 августа — День 
строителя

Тематическая выставка о труде строителя

87 14.08 14 августа Медовый 
Спас, 19 августа 

Яблочный Спас, 29 
августа Ореховый Спас

Беседы «Традиции русской культуры». Фольклорное развлечение 
«Яблочный, медовый, ореховый Спасы» 

88 19.08 19 августа - День 
гуманитарной помощи

Беседы «Что такое гуманитарная помощь?» Акция «Помощь защитникам Донбасса».

89 22.08 22 августа - День 
Государственного флага 
Российской Федерации

Беседа «Наш флаг». ПД: изготовление флага. Д/игры «Собери флаг РФ», «Узнай наш флаг», 
«Чей кружок скорей соберётся», «Передай флажок», «Пронеси флаг сквозь преграды». 

Прослушивание и заучивание стихотворений о Российском флаге.
91 23.08 23 августа - День Победы 

советских войск над 
немецкой армией в битве 

Подборка фото, иллюстраций, сюжетных картинок, посвященных 
танковому сражению под Курском в 1943 году



под Курском в 1943 году
90 27.08 27 августа — День 

российского кино
Беседы «Киношные» профессии». Игровой досуг «Снимаем кино».  

Просмотр отрывков их детских к/фильмов.



3.8.Учебно-методическое сопровождение программы
Методическая литература
Основные книги программы:
1.Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 
детей с ТНР с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
2.Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно- тематическое 
планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 
направленности для детей с ТНР с 3 до 5 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.
3.Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и рабочая 
программа учителя-логопеда. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.

Педагогическая диагностика:
Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3-4 лет 
в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.

Социально-коммуникативное развитие
Перечень пособий, дополняющих и обновляющих содержание образовательной 

области в соответствии с задачами и планируемыми результатами Программы: 
 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

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

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

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

1.Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
2.Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2014.
3.Нищева Н. В. Играйка. Дидактические игры для развития речи дошкольников. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
4.Нищева Н.В. Играйка . Дидактические игры для развития речи дошкольников. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
5.Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2010.
6.Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
7.Нищева Н. В. Играйка 5. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
8.Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
9.Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
10.Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у детей 
дошкольного возраста — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
11.Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, мышления, 
внимания. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
12.Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития математических 
представлений — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
13.Нищева Н. В. Все работы хороши. Городские профессии. Выпуск 1— СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2017.



14.Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Сельские профессии. Выпуск 
2— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
15.Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 
методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014.
16.Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Выпуск 1. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
17.Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Выпуск 2. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
18.Нищева Н. В. Наш детский сад. Выпуск 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017.
19.Нищева Н. В. Наш детский сад. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017.
20.Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и 
тексты бесед. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
21.Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. Покорители 
космоса. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
22.Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015.
23.Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2010.
24.Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015.
25.Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 
Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС
26.Гендерное воспитание дошкольника на современном этапе. /Сост. Н. В. Нищева – 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015

Познавательное развитие
Перечень пособий, дополняющих и обновляющих содержание образовательной 

области в соответствии с задачами и планируемыми результатами Программы:
 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 
наблюдений и практического экспериментирования;
определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 
материала символические изображения;

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

2.1. Математическое развитие
Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих содержание 

образовательной области в соответствии с задачами и планируемыми результатами 
Программы:

2.2. Окружающий мир
Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих содержание 

образовательной области в соответствии с задачами и планируемыми результатами 
Программы:
1.Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 
лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
2.Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 
дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
3.Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 
рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
4.Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 



2014.
5.Нищева Н. В. Мир природы. Животные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013.
6.Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
7.Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
8.Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2013.
9.Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
10.Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2012.
11.Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние 
животные, их детеныши. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
12.Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных стран. 
Животный мир океана. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
13.Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. Комнатные 
растения. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
14.Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые цветы. 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
15.Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие 
птицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
16.Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные рыбы. 
Насекомые и пауки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
17.Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
18.Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные принадлежности. 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
19.Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2014.
20.Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2013.
21.Нищева Н. В. Календарь погоды. Плакат. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013.
22.Нищева Н. В. Волшебное дерево. Календарь природы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2015.
23.Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое перспективное 
планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1/ Cост. Н. В. Нищева. — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
24.Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое перспективное 
планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2/ Cост. Н. В. Нищева. — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
25.Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в 
детском саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
26.Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 
возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
27.Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности 
дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. в. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015
28.Попова О. В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
29.Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
30.Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет. — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.



31.Литвинова О. Э. Конструирование с детьми младшего дошкольного возраста. 
Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015
32.Лихачева Е. Н. Организация нестандартных занятий по конструированию с детьми 
дошкольного возраста. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014

Речевое развитие
Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих содержание 

образовательной области  в соответствии с задачами Программы:
 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

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

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

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

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

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

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

 составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы 
из личного опыта;

  владеет предпосылками овладения грамотой.
1.Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 
детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
2.Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе для 
детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
3.Нищева Н. В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
4.Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015.
5.Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
6.Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с 
ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
7.Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 
дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
8.Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2015.
9.Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 
звуков [Р], [Р’]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
10.Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 
звуков [Л], [Л’], дифференциации сонорных звуков и звука [J]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2015/
11.Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 



звуков [Ш], [Ж]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
12.Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков [С], [З], 
дифференциации свистящих и шипящих звуков — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
13.Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков [Ц], 
[Ч], [Ц] — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
14.Тетрадь-тренажер для уточнения произношения звуков раннего онтогенеза — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
15.Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 
дифференциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
16.Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015.
17.Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014.
18.Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2013.
19.Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
20.Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
21.Нищева Н. В Веселые дразнилки для малышей. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
22.Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
23.Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
24.Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
25.Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015.
26.Нищев В. М. Веселая считалки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
27.Нищева Н. В. Обучение дошкольников пересказу по опорным картинкам. Выпуски 1- 6. 
- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
28.Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 
1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
29.Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2. 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
30.Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи дошкольника. 
Имена прилагательные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
31.Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника. — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
32.Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2014.
33.Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2015.
34.Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2015.
35.Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. 
Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
36.Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Речевое развитие» в форме 
игровых обучающих ситуаций. Младшая группа ( с 3 до 4 лет)– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2017.

Художественно-эстетическое развитие
Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих содержание 

образовательной области в соответствии с задачами и планируемыми результатами ФАОП 
ДО:



 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 
изобразительной деятельности;

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 
произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 
игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;

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

 сопереживает персонажам художественных произведений.
1.Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа художественно-
эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
2.Дубровская Н. В. Коллаж. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
3.Дубровская Н. В. Мозаика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
4.Дубровская Н. В. Аппликация из гофрированной бумаги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2014.
5.Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. Музыкальная 
пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2017.
6.Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском саду. 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
7.Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Вышел дождик на прогулку. Песенки, распевки, 
музыкальные игры. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
8.Конкевич С. В. Путешествие в удивительный мир музыки. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2014.
9.Судакова Е. А. Логопедические музыкально-игровые упражнения для дошкольников. – 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014
10.Судакова Е. А. Логоритмические музыкально-игровые упражнения для дошкольников. 
– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015
11.Судакова Е. А. Где живет музыка. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015
12.Судакова Е. А. Сказка в музыке. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015
13.Судакова Е. А. Беседы к альбому Чайковского «Времена года». – СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
14.Ельцова О. М. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 
деткой литературой (с 2 до 4 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.

Физическое развитие
Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих содержание 
образовательной области в соответствии с задачами и планируемыми результатами ФАОП 
ДО. 
1.Кириллова Ю. А. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи в ДОО. 
Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
2.Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для детей 
от 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
3.Кириллова Ю. А. Растем, развиваемся, физкультурой занимаемся. – СПб, ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2013
4.Кириллова Ю. А. О здоровье всерьез. Профилактика нарушений осанки и плоскостопия у 
дошкольников. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014
5.Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с 
ТНР (с 3 до 4 лет). – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.

Литература для родителей
1.Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014.
2.Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. — СПб., ДЕТСТВО-



ПРЕСС, 2015.
3.Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 
Младшая группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
4.Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 
Младшая группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016.
5.Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя тетрадь. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

Используемая литература
1.Нищева Н.В. Образовательная программа дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет / Издание 3-е, переработанное и 
дополненное в соответствии с ФГОС ДО. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.
2.Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 
детей с ТНР с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
3.Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно- тематическое 
планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 
направленности для детей с ТНР с 3 до 5 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.
4.Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и рабочая 
программа учителя-логопеда. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 
анимационных и кинематографических произведений для реализации 
Программы образования

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
 Малые формы фольклора. «Ай, качи-качи-качи...», «Божья коровка...», «Волчок-

волчок, шерстяной бочок…», «Дождик, дождик, пуще...», «Еду-еду к бабе, к 
деду…», «Жили у бабуси…», «Заинька, попляши...», «Заря-заряница...»; «Как без 
дудки, без дуды…», «Как у нашего кота...», «Кисонька-мурысенька...», «Курочка-
рябушечка...», «На улице три курицы...», «Ночь пришла...», «Пальчик-мальчик...», 
«Привяжу я козлика», «Радуга-дуга...», «Сидит белка на тележке...», 
«Сорока, сорока...», «Тень, тень, потетень...», «Тили-бом! Тили-бом!..», 
«Травка-муравка...», «Чики-чики-чикалочки...».

 Русские народные сказки. «Бычок – черный бочок, белые копытца» (обработка М. 
Булатова; «Волк и козлята» (обработка А.Н. Толстого); «Кот, петух и лиса» 
(обработка М. Боголюбской);

 «Лиса и заяц» (обработка В. Даля); «Снегурочка и лиса» (обработка М. Булатова); 
«У страха глаза велики» (обработка М. Серовой).

 Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», 
«Три зверолова» англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыша. С. 
Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», 
«Несговорчивый удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака.

 Сказки. «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; 
«Упрямые козы», узб. обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. 
Могилевской и Л. Зориной; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», 
белорус. обр. Н. Мялика: «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. 
Ванага, пер. Л. Воронковой.

 Произведения поэтов и писателей России
 Поэзия. Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий С.М. «Кто 

это?»; Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом воевали»; Кольцов А.В. «Дуют 
ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); Косяков И.И. «Все она»; Майков 
А.Н. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); 



Маршак С.Я. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», 
«Пингвин», Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»), «Тихая 
сказка», «Сказка об умном мышонке»; Михалков С.В. «Песенка друзей»; 
Мошковская Э.Э. «Жадина»; Плещеев А.Н. «Осень наступила...», «Весна» (в 
сокр.); Пушкин А.С. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», 
«Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях»); Токмакова 
И.П. «Медведь»; Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Муха- цокотуха», «Ежики 
смеются», «Елка», Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха».

 Проза. Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет» (из книги 
«Снег идет»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Житков Б.С. «Слоны», «Как 
слон купался» (из книги «Что я видел»); Зартайская И. «Душевные истории 
про Пряника и Вареника»; Зощенко М.М.

 «Умная птичка»; Прокофьева С.Л. «Маша и Ойка», «Сказка про грубое слово 
«Уходи»», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); 
Сутеев В.Г. «Три котенка»; Толстой Л.Н. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала 
буквы...»; «У Вари был чиж...», «Пришла весна...»; Толстой А.Н. «Еж», «Лиса», 
«Петушки»; Ушинский К.Д. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса- 
Патрикеевна»; Хармс Д.И. «Храбрый ѐж»; Чуковский К.И. «Так и не так».

 Произведения поэтов и писателей разных стран
 Поэзия. Виеру Г. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. «Хитрый 

ежик», пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. «Лама красная пижама», пер. Т. 
Духановой; Забила Н.Л. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. 
«Кто скорее допьет», пер. с арм. Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с франц. 
М. Кудиновой; Макбратни С. «Знаешь, как я тебя люблю», пер. Е. Канищевой, Я. 
Шапиро; Милева Л. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова.

 Проза. Бехлерова Х. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. 
«Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. «Крошка Енот и Тот, 
кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Чапек Й. «В лесу», «Кукла Яринка» 
(из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. чешск. Г. Лукина.

o Примерный перечень музыкальных произведений
o от 3 до 4 лет

 Слушание. «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Осенью», муз. 
С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Ласковая песенка», муз. М. 
Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Мишка с 
куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; 
«Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; 
«Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», 
муз. П.  Чайковского; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я 
хожу», рус. нар. песня; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова.

 Пение
 Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; 

«Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. 
Агафонникова, сл. З.Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко; 
муз. В. Карасевой, сл. народные;

 Песни. «Петушок» и   «Ладушки»,   рус.   нар. песни;   «Зайчик»,   рус.   нар. 
песня, обр. Н. Лобачева; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша 
елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. 
Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме песенку пою», муз. Т. 
Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.

 Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; 
«Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. 



колыбельная; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии.
 Музыкально-ритмические движения
 Игровые упражнения. ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; 

«Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. 
Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. 
Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с 
хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки).

 Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); 
«Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. 
Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, 
обраб. Л. Вишкарева.

 Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с 
Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Заинька, 
выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», 
рус. нар. песня, обр. Н. Метлова;

 Хороводы и пляски.   «Пляска с погремушками»,   муз.   и сл.   В.   Антоновой;   
«Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками 
под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. 
Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с 
платочками под рус. нар. мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. 
Т. Ломовой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; 
«Помирились», муз. Т. Вилькорейской.

 Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. 
Рустамова; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. 
В. Витлина

 Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», муз. Р. Рустамова; 
«Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. 
Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова.

 Музыкально-дидактические игры
 Развитие   звуковысотного   слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые   

матрешки», «Три медведя»
 Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». Развитие 

тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»; 
«Колокольчики».

 Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай   и спой   
песню по картинке».

 Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные 
мелодии.

o Примерный перечень произведений изобразительного искусства 
o от 3 до 4 лет

 Иллюстрации к книгам: Ю. Васнецов к книге Л.Н. Толстого «Три медведя» К. 
Чуковского «Путаница».

 Иллюстрации, репродукции картин: П. Кончаловский «Клубника», «Персики», 
«Сирень в корзине»; Н.С. Петров-Водкин «Яблоки на красном фоне»; М.И. 
Климентов «Курица с цыплятами»; Н.Н. Жуков «Ёлка».

Примерный перечень анимационных и кинематографических произведений
 В перечень входят анимационные и кинематографические произведения 

отечественного производства для совместного семейного просмотра, бесед и 
обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве 
иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 
конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; 



расширения эмоционального опыта ребенка, формирования у него эмпатии и 
ценностного отношения к окружающему миру.

 Полнометражные кинематографические и анимационные фильмы рекомендуются 
только для семейного просмотра и не могут быть включены в образовательный 
процесс ДОО. Время просмотра ребенком цифрового и медиа контента должно 
регулироваться родителями (законными представителями) и соответствовать его 
возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения (отмеченные 
звездочкой) требуют особого внимания к эмоциональному состоянию ребенка и не 
рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребенка. 
Ряд фильмов (отмеченные 2 звездочками) содержат серию образцов социально 
неодобряемых сценариев поведения на протяжении длительного экранного 
времени, что требует предварительного и последующего обсуждения с детьми.

 Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе кинематографических и 
анимационных фильмов должен осуществляться в соответствии с нормами, 
регулирующими доступ к информации, причиняющей вред здоровью и развитию 
детей в Российской Федерации (Федеральный закон Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию»).


o Анимационные произведения

 Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж.В.Дегтярев, 1967.
 Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режиссер 

И.Ковалевская, 1974.
 Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер Олег 

Чуркин, 1981. Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр 
И.Ковалевская ,1970.

 Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр В.Бордзиловский, 
1974. Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974.

 Фильм «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер Л.Атаманов
  «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 – 1987.
 Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 

1965..
 Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», реж.В.Попов, 

В.Пекарь, 1969, 1970.
 Фильм «Умка на елке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 2019. 

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссѐрВ. Дегтярев, 1970.
 Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Р.Качанов, 1969-1983.
 Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер Иван 

Уфимцев, 1976-91.
 Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссѐр В.Дегтярев, 

1972
 Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссѐры И.Иванов-Вано, 

А.Снежко-Блоцкая, 1949.
 Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей»**, студия « ТО Экран», 

режиссер коллектив авторов, 1971-1973.

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Краткая презентация программы

4.1. Цели и задачи Программы

https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc5MzM2NzQYAioJcnV3OTMzMjI2aj3QmtCw0Log0LvRjNCy0LXQvdC-0Log0Lgg0YfQtdGA0LXQv9Cw0YXQsCDQv9C10LvQuCDQv9C10YHQvdGOchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAzIYhKA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczOTExNjIYAioKcnV3MjEyODMwOGok0JzQsNC80LAg0LTQu9GPINC80LDQvNC-0L3RgtGR0L3QutCwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAawjMyw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczOTExNjIYAioKcnV3MjEyODMwOGok0JzQsNC80LAg0LTQu9GPINC80LDQvNC-0L3RgtGR0L3QutCwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAawjMyw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczOTExNTIYAioKcnV3MjYyNzU0M2oV0JzQtdGI0L7QuiDRj9Cx0LvQvtC6chDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGADnYVhw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D1%91%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAIqCnJ1dzQ0ODIwODFqG9Ch0LvQsNC00LrQsNGPINGB0LrQsNC30LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgBsv8qY
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioJcnV3MTY2MTY3ahnQmtGA0L7QutC-0LTQuNC7INCT0LXQvdCwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAZ3VOgA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcxOTEzNTk0GAIqCXJ1dzcwNTkxNWoTMzgg0L_QvtC_0YPQs9Cw0LXQsnIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgFS_O_E
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcxOTEzNTk0GAIqCXJ1dzcwNTkxNWoTMzgg0L_QvtC_0YPQs9Cw0LXQsnIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgFS_O_E
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D1%91%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAIqCnJ1dzQ4NTAwMDdqIdCd0L7QstC-0LPQvtC00L3Rj9GPINGB0LrQsNC30LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgLL-17M
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BE&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCghydXcyMzIzMxgCKgpydXcyMTI4MDYxahXQk9GD0YHQuC3Qu9C10LHQtdC00LhyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi7QpDDc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MjEyODA2MWoV0JPRg9GB0Lgt0LvQtdCx0LXQtNC4chLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0Yss-ehE


Цель реализации 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 рабочей программы
коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 
охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том 
числе их эмоционального благополучия; 
обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 
дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 
создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 
педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 
формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 
обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) 
и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 
(абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 
обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 
общего образования. 

4.2. Планируемые результаты освоения Программы (Целевые ориентиры)
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров, которые 
определены для детей на этапе завершения дошкольного образования в группе 
компенсирующей направленности. К целевым ориентирам дошкольного образования (на 
этапе завершения дошкольного образования) относятся следующие социально-
нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 
• Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 
умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 
картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-
слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 
• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 
• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 
различных видах деятельности. 



• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 
выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 
• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 
окружающим, к различным видам деятельности. 
• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 
конфликты. 
• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 
деятельности. 
• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 
усилиям. 
• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

4.3. Особенности реализации Программы для детей с ТНР
1.Обеспечение эмоционального благополучия ребенка
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
•общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
•внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 
делиться своими переживаниями и мыслями;
•помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
•создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 
рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 
событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;
•обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 
могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.
2.Формирование доброжелательных, внимательных отношений
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:
•устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
•создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
•поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 
норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 
проблемных ситуаций).
3.Развитие самостоятельности
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:
•учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 
числе с растениями;
•изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 
игровыми ситуациями;
•быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
4.Создание условий для развития свободной игровой деятельности
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
•создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
•определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
•наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 
игре;
•отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
•косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 



предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
5.Создание условий для развития познавательной деятельности
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
•регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 
информации, но и мышления;
•регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-
противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
•обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
•позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
•организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 
одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
•строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;
•помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
•помогая организовать дискуссию;
•предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 
символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
6.Создание условий для развития проектной деятельности
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
•создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 
стимулируют стремление к исследованию;
•быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 
предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;
•поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 
решения;
•помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
•в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 
делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
•помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 
выбор варианта.
7.Создание условий для самовыражения средствами искусства
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:
•планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
•создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 
деятельности;
•оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 
навыками;
•предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 
отражали их замысел;
•поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 
этого средств;
•организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 
произведения.
8.Создание условий для физического развития
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
•ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
•обучать детей правилам безопасности;
•создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 
проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 
использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.



4.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 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 учреждения с родителями (законными 
представителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей 
(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль 
родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать 
единое и адекватное понимание проблем ребенка.
5. Укрепление и развитие взаимодействия учреждения и семьи обеспечивают 
благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, 
гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - 
его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 
прав человека. 
6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 
обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 
образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 
по отношению к собственному ребенку. 
7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 
семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 
вопросах воспитания ребенка; 
вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 
процесс; 
внедрение эффективных технологий сотрудничества сродителями (законными 
представителями), 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 ребѐнка 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 учреждения; 
создание открытого информационного пространства (сайт учреждения, форум, группы в 
социальных сетях). 
Работа с родителями включает: проведение мониторинговых мероприятий; система 
методических рекомендаций (серия тетрадей «Занимаемся вместе», серия альбомов 



«Говорим правильно», серия альбомов «Логопедические домашние задания»); наглядные 
материалы для стенда «Родителям о развитии ребенка»; открытые показы деятельности; 
консультации; пропаганда передового семейного опыта; родительские собрания; 
проведение совместных игровых сеансов (семейный клуб); проведение экскурсий, 
походов, развлечений.
Сведения о семьях воспитанников младшей группы «Солнышко». Анализ состава, 
потребностей и приоритетов семьи:

1. Состав семей: всего 11 родителей, 6 семей, в т.ч.: полных – 83 % (5 семей); 
неполных – 17 % (1 семья).

2. Уровень образования и социальный статус: высшее образование: 45% (5 
человек); среднее специальное – 55 % (6 человек).

3. Многодетные семьи: 32 % (2 семьи)
4. Семьи с одним ребенком: 17 % (1 семья)

Характер взаимоотношений в семье (по наблюдению): благополучный – 6 семей; 
неблагополучный – 0 семей. 


