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I. Целевой раздел 

 1.1. Пояснительная записка. 
 

Адаптированная образовательная программа — образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптированная образовательная программа предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания для детей с тяжелым нарушением 

речи, позволяющая учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.  

  Дети с ограниченными возможностями здоровья (в дальнейшем 

ОВЗ) — это дети, имеющие различные отклонения психического или физического 

плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям 

вести полноценную жизнь.  
   

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей 

МАДОУ «Центр развития ребенка –детский сад «Зодчий» г. Перми (далее – 

Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Данная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования разработана на основе: 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. N 1022 

"Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" 

 
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384) 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 

образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 

- Новые санитарные правила, утвержденные Постановлением главного  

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
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дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.08.2020 № 59599). 

С документами регионального уровня: 

- Стратегия развития системы образования города Перми до 2030 года, 

утвержденная приказом начальника департамента образования от 10.02.2014 № 

СЭД-08-01-09-85. 

С документами ДОУ: 

- Устав ДОУ; 

- Приказ ДОУ о разработке основной общеобразовательной программы ДОУ 

в соответствии с ФГОС; 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) Программа состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (далее – вариативная часть). 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема и 

предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. Обязательная часть Программы 

разработана с учетом Примерной адаптированной основой общеобразовательной 

программой для детей с ТНР. 

Объем вариативной части составляет 40 % от общего объема: 

Для реализации приоритетных направлений развития системы дошкольного 

образования г. Перми используем программы: «Пермячок. ru Обучение с 

увлечением: Систему краткосрочных образовательных практик (в том числе 

Роботроник, Речевик и   ПрофиКОП); Программа «Ознакомление детей 5-7 лет с 

архитектурой» 

Кроме того, в ДОУ разработана и реализуется Рабочая программа 

воспитания, которая направлена на личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества. Программа воспитания интегрирована с образовательной, реализуется во 

всех возрастных группах. 

В целом Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

Общие сведения о ДОУ: 

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Зодчий» г. 

Перми. 

Официальное сокращенное наименование учреждения: МАДОУ «ЦРР – 

детский сад «Зодчий» г. Перми. 
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Юридический адрес учреждения: 614066, г.Пермь, ул. Чайковского,8.  

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по адресам:  

здание № 1: 614066, г.Пермь, ул. Чайковского, 8; 

здание № 2: 614066, г.Пермь, ул. Баумана, 5 б; 

здание № 3: 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 7. 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность 

на основе законодательных нормативных документов: 

-  Устав ДОУ     

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 6162 от 

18.09.2018 года. Серия 59Л01 № 0004109 

1.2.Цели и задачи программы 

 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации Программы определяются: 

• ФГОС дошкольного образования; 

• ФАОП дошкольного образования; 

• уставом МАДОУ; 

• примерными общеобразовательной и коррекционной программами; 

• спецификой учреждения; 

• мониторингом: 

• результатов предшествующей педагогической деятельност; 

• потребностей детей и родителей, социума, в котором находится 

дошкольное образовательное учреждение. 

 

Цель реализации адаптированной программы ДОУ: 

обеспечение равных стартовых возможностей для дальнейшего обучения 

выпускников ДОУ в школе и их интеграции в общество через развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их  эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

1.  

Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
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начального общего образования). 

2. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

3. 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. 

4. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

5. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Обязательная часть. 

Цель и задачи Программы дополняются и

 конкретизируются в примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программе. 

Ведущие цели примерной программы - проектирование социальной 

ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с 

инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в 

решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Достижение цели осуществляется через решение задач: 
- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в том числе их 
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эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного 

образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно -
нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 
охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования. 

 

 

Вариативная часть. 

Согласно ФОП ДО, часть образовательной программы формируется 

участниками образовательного процесса и отражает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на: 

• специфику национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

• выбор парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива; 

• на условия, в которых осуществляется образовательный процесс, и 

направлена на поддержку областей основной части программы. 

ДОУ посещают дети с ОВЗ, общей проблемой которых является 

нарушение их связи с миром, ограниченная мобильность, бедность контактов со 

сверстниками и взрослыми. Следовательно, актуальной проблемой в работе с 

этими детьми является их социализация. 

Понятие «социализация» в Программе рассматривается как способность 

каждого ребёнка встроиться, вписаться в общество, занять в нём определённое 

место, с одной стороны – приспособиться к актуальным запросам социума, с 

другой – попытаться создать себе пространство для роста и развития. 

Деятельность коллектива ДОУ по реализации части образовательной 

программы, формируемой участниками образовательного процесса, направлена 

на успешное включение в социум всех воспитанников ДОУ – раннего, 

дошкольного возраста, и реализуется через Региональную программу 
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«Пермячок.ru. Обучение с увлечением», а также внедрение в работу ДОУ 

программы «Ознакомление детей с архитектурой» содержания, направленного 

на создание оптимальных условий для самореализации каждого ребенка в 

процессе освоения знаний об архитектуре родного города, на формирование 

социальной, национально - культурной и гражданственной 

самоидентификацией дошкольников и членов их семей. 

Внедрение системы краткосрочных образовательных практик (в том 

числе ПрофиКОП) позволяет расширить образовательное пространство, в 

котором ребенок становится активным в выборе содержания своего образования 

и решить следующие задачи: 

1. Учить детей делать самостоятельный выбор деятельности (занятия) в 

соответствии со своими интересами и потребностями, эмоционально оценивать 

результат своей деятельности. 

2. Содействовать приобретению опыта по самоорганизации 

деятельности (целеполагание, планирование, организация, самоконтроль, 

рефлексия). 

3. Способствовать формированию познавательных интересов. 

4. Способствовать освоению детьми социальных, коммуникативных 

навыков. 

5. Знакомство воспитанников с некоторыми профессиями, воспитание 

уважения к труду взрослых, формирование продуктивных навыков (ПрофиКОП) 
 

Программа Ознакомление детей с архитектурой»  

• Возраст детей 5 - 7 лет. Срок реализации программы 2 года 

Цель программы: знакомство детей с архитектурой как видом искусства.  

Задачи: 

1.Учить детей распознавать архитектурные стили, элементы декора 

зданий; учить передавать архитектурные образы посредством художественного 

творчества. 

2.Воспитывать умение видеть прекрасное, прививать любовь к родному 

городу, своей стране. 

3.Развивать память, мышление, расширять кругозор, обогащать словарный 

запас детей. 

Основные направления деятельности 

Программа предполагает работу по следующим направлениям 

педагогической деятельности.  

• Работа с детьми 

• Работа с родителями 

• Взаимодействие с педагогами детского сада 

• Организация предметно-развивающей среды 

Работа с детьми осуществляется путем использования следующих форм 

и методов  
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• беседы с детьми; 

• художественное творчество; 

• экскурсии, прогулки по улице города; 

• рассматривание иллюстраций и фотографий;  

• дидактические игры; 

• чтение художественной литературы; 

• просмотр видеофильмов. 

Данные методы дают возможность построить целостный педагогический 

процесс и используются на различных этапах раскрытия тем программы в 

соответствие с определенными педагогическими задачами.  

Накопление, углубление и систематизация знаний осуществляется в 

основном через дидактические игры. Они дают возможность: 

- познакомить детей с различными архитектурными стилями; 

 
 1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

 

В основе Программы лежат личностно-ориентированный и системно-

деятельностный подходы, учитываются как общенаучные принципы, 

выделенные во ФОП, так и ряд принципов, обеспечивающих коррекционную 

работу. 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

• В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающиеся в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, 

этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 
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использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 

Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 
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6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи , 

центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования обучающихся с ТНР 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При 

этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа 

необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, 

анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 
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познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей 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 тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. 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 основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
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Обязательная часть. 

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей примерной 

программы 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого- 

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 

психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи и др.); 

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности; 

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей 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 детей с ТНР тесно связано с речевым и социально- коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– 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 основную образовательную программу. При 

этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 



14 

 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

• Дошкольное образование детей с ОВЗ базируется на следующих 

принципах: 

Принцип компетенции. Образовательный процесс предусматривает 

комплексный подход, реализуемый группой специалистов. 

Принцип взаимосвязи в работе специалистов. Каждый специалист не только 

осуществляет непосредственно свой раздел работы, но и включает в свои занятия материал, 

рекомендованный другими специалистами для закрепления их работы. В свою очередь, он 

дает рекомендации остальным специалистам по своему разделу работы и контролирует 

правильность их выполнения. 

Принцип взаимодействия с родителями. Родители являются полноправными 

участниками коррекционно-развивающего процесса. Им предоставляется вся информация о 

том, какое медицинское, психологическое и педагогическое воздействие оказывается на 

ребенка в учреждении. Мнение родителей учитывается при определении стратегии 

коррекционно-развивающего воздействия на ребенка. Родители привлекаются к участию в 

образовательном процессе. 

Принцип сочетания индивидуального подхода с групповыми формами 

работы. Контингент детей с ОВЗ крайне неоднороден. В то же время подготовка 

детей к обучению в классе и к жизни в обществе предусматривает включение их 

в коллективную деятельность. Это определяет необходимость сочетания 

индивидуальных программ развития с такими же программами фронтальной 

работы, в рамках которых возможен лабильный подход к уровню усвоения 

материала разными детьми. 

Принцип ежедневного учета психофизического состояния ребенка при 

определении объема и характера проводимых с ним занятий. Органические 

поражения центральной нервной системы, имеющие место у многих детей с ОВЗ, 

часто сопровождаются колебаниями внутричерепного давления, повышенной 

метеочувствительностью и, как следствие, колебаниями эмоционального 

состояния, работоспособности и внимания. Проведение лечебных мероприятий 

требует значительного количества времени и сил ребенка. Эти мероприятия 

также оказывают различное влияние на психофизическое состояние ребенка. В 

связи с этим в некоторые дни приходится максимально ограничивать 

образовательную деятельность или вообще не проводить ее с детьми, 

чувствующими себя дискомфортно, чтобы не сформировать у них негативное 

отношение к образовательному процессу. 

Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых 

для успешной социальной адаптации и интеграции. Весь лечебно-

педагогический процесс строится таким образом, чтобы у детей формировались 

активная жизненная позиция, оптимизм, общительность, уверенность в своих 
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силах. 

Вариативная часть. 

Институциональный и региональный компоненты вариативной части, 

базируется на принципах, выделенных во ФГОС, а также на принципах 

организации коррекционной работы (см. обязательную часть Программы). 
В основе региональных программ лежат принципы: 

− принцип научности, предполагающий отражение в предъявляемом 

материале основных закономерностей развития социальных объектов; 

возможность усвоения знаний на уровне первоначальных, дифференцированных 

и обобщенных представлений; стимулирование познавательного интереса детей 

к сфере социальных отношений; 

− принцип доступности, обеспечивающий адаптацию научного знания к 

специфике возрастных особенностей личностного развития детей дошкольного 

возраста; 

− принцип прогностичности, ориентирующий на осознанное восприятие 

детьми предлагаемого содержания, на возможное его использование в качестве 

аргументов в объяснении своих поступков, отношений в сфере социального 

взаимодействия, на проявление потребностей и мотивов социально значимого и 

одобряемого поведения; 

− принцип последовательности и концентричности, обеспечивающий 

постепенное обогащение содержания различных сфер социальной культуры по 

блокам, формирование знаний, познание объектов социального мира в процессе 

их исторического развития; 

− принцип системности, предполагающий формирование у дошкольников 

обобщенного представления о социальном мире как системе систем, в котором 

все объекты, процессы, находятся во взаимосвязи и взаимозависимости; 

− принцип интегративности, предусматривающий возможность 

использования содержания социальной культуры в разных разделах воспитания 

и его реализацию в разных видах деятельности; 

− принцип культуросообразности и регионализма, обеспечивающий 

становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего 

народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-

географических особенностей социальной действительности своего региона.  

Использование цифровых образовательных ресурсов в образовательном 

процессе в соответствии с программами Региональная программа «Пермячок. 

ru. Обучение с увлечением» 

вызывает необходимость обозначения следующих принципов: 
− принцип индивидуализации обучения (ребенок – субъект обучения, а 

гаджет 
– средство обучения); 

− принцип индивидуальной доступности (возможность достижения цели 

обучения детьми с различной степенью владения специальными умениями и 

навыками работы на компьютере); 

− принцип «интерактивной наглядности» (возможность конкретизировать, 

обобщить, расширить изучаемую информацию, раскрыть существенные связи и 
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отношения, существенные признаки объекта с использованием цвета, движения, 

звука и т.д.) 

 1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги ДОУ, 

социум. 

МАДОУ «ЦРР – детский сад «Зодчий» г. Перми работает в условиях 

полного рабочего дня (12-часового пребывания). Группы функционируют в 

режиме 5-дневной рабочей недели. График работы с 7.00 до 19.00 часов, 

выходные дни – суббота и воскресенье, предпраздничные и праздничные дни. 

Социальный статус семей воспитанников 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

посещающих образовательное учреждение. 

В детский сад принимаются дети от 1,5 до 8-ми лет включительно. 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом 

дошкольных образовательных групп учреждения. В коррекционные группы 

принимаются дети на основании заключения ПМПК. 

Количество групп в детском саду определяется Учредителем, исходя из их 

предельной наполняемости. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям Санитарных 

Правилам и Типового положения. Все группы однородны по возрастному 

составу. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

посещающих образовательное учреждение. 

• от 4 до 5 лет (средний возраст) 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий, с развитием 

изобразительного восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» 

ребенка. 

В игровой деятельности данных детей можно отметить ролевые 



17 

 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя 

от принятой роли. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей в 

игре, в изобразительной, театрально-исполнительской деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям помогает поддержать 

познавательную активность и развить самостоятельность детей. Организация 

разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и 

полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений, 

педагоги усложняют игры с предметами. Дети данных групп хорошо 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды, способны 

принять задачу на запоминание, запоминают до 7-8 названий предметов, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку становится доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

У детей средних групп наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения. Это многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что 

кто-то делает что-то неправильно или кто-то не выполняет требование. 

«Заявления» детей свидетельствуют о том, что они осмысливают требования 

как необходимые и ему важно получить авторитетное подтверждение 

правильности своего мнения, а также услышать от воспитателя дополнительные 

разъяснения по поводу «границ» действия правила. 

• от 5 до 6 лет (старший возраст) 

Переход в старшую и группу связан с изменением психологической 

позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди 

других детей в детском саду. 

Воспитатели помогают дошкольникам понять это новое положение. Они 

поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них 

стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, 

деятельности. 
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Дети данных групп строят свое поведение, придерживаясь роли, игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей по содержанию. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

уже освоили социальные отношения и понимают подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. 

Хорошо развита изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети создают до двух тысяч 

рисунков. Их рисунки - самые разные по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. 

Успехи в конструировании. Дети используют и называют различные 

детали конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Дети уже могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. 

У данных детей продолжает развиваться образное мышление, 

воображение, совершенствоваться речь. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Дети произносят правильно шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Лучше развит фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали, т.е. улучшается связная речь. 

 

• 6 до 7 лет (старший возраст, подготовительные группы) 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца. В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. 

В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. 

У детей данных групп развито восприятие, однако они не всегда могут 
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одновременно учитывать несколько различных признаков. Образное мышление 

затруднено. Сравнительно хорошо развиты навыки обобщения и рассуждения, 

но они ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Снижено развитие воображения в этих группах в сравнении со старшими 

группами. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

Дети подготовительных групп начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой 

в данных группах. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; 

развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе. 

Особенности развития детей с ТНР 

 

Программа учитывает также индивидуальные особенности развития детей. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) характеризуется нарушением 

формирования у детей всех компонентов речевой системы: фонетической, 

фонематической и лексико- грамматической. 

Выделяют три уровня речевого развития при ОНР (Р. Е.Левина). Каждый из 

уровней может быть диагностирован у детей любого возраста. Первый уровень 

— самый низкий. Дети не владеют общеупотребительными средствами 

общения. В своей речи дети используют лепетные слова и звукоподражания 

(«бо-бо», «ав-ав»), а также небольшое число существительных и глаголов, 

которые существенно искажены в звуковом отношении («кука» — кукла, «ават» 

— кровать). Одним и тем же лепетным словом или звукосочетанием ребенок 

может обозначать несколько разных понятий, заменять им названия действий и  

названия предметов («би-би» — машина, самолет, поезд, ехать, лететь). 

Высказывания детей могут сопровождаться активными жестами и мимикой. В 

речи преобладают предложения из одного-двух слов. Грамматические связи в 

этих предложениях отсутствуют. Речь детей может быть понятна только в 

конкретной ситуации общения с близкими людьми. Понимание речи детьми в 

определенной мере ограничено. 

Звуковая сторона речи резко нарушена. Количество дефектных звуков 

превосходит число правильно произносимых. Правильно произносимые звуки 
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нестойки и в речи могут искажаться и заменяться. В большей степени 

нарушается произношение согласных звуков, гласные могут оставаться 

относительно сохранными. Фонематическое восприятие нарушено грубо. Дети 

могут путать сходные по звучанию, но разные по значению слова (молоко — 

молоток, мишка —миска). До трех лет эти дети практически являются без 

речевыми. Спонтанное развитие полноценной речи у них невозможно. 

Преодоление речевого недоразвития требует систематической работы с 

логопедом. Дети с первым уровнем речевого развития должны обучаться в 

специальном дошкольном учреждении. Компенсация 

речевого дефекта ограничена, поэтому такие дети в дальнейшем нуждаются 

в длительном обучении в специальных школах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Второй уровень — у детей имеются начатки общеупотребительной речи. 

Понимание обиходной речи достаточно развито. Дети более активно общаются 

при помощи речи. Наряду с жестами, звуковыми комплексами и лепетными 

словами они используют общеупотребительные слова, которые обозначают 

предметы, действия и признаки, хотя их активный словарь резко ограничен. Дети 

пользуются простыми предложениями из двух-трех слов с начатками 

грамматического конструирования. В то же время отмечаются грубые ошибки в 

использовании грамматических форм («игаюкука» — играю с куклой). 

Звукопроизношение значительно нарушено. Это проявляется в заменах, 

искажениях и пропусках целого ряда согласных звуков. Нарушена слоговая 

структура слова. Как правило, дети сокращают количество звуков и слогов, 

отмечаются их перестановки («тевики» — снеговики, «виметь» — медведь). При 

обследовании отмечается нарушение фонематического восприятия. 

Дети со вторым уровнем речевого развития нуждаются в специальном 

логопедическом воздействии длительное время, как в дошкольном, так и 

школьном возрасте. Компенсация речевого дефекта ограничена, овладение 

письмом и чтением у этих детей затруднено. 

Третий уровень — дети пользуются развернутой фразовой речью, не 

затрудняются в назывании предметов, действий, признаков предметов, хорошо 

знакомых им в обыденной жизни. Они могут рассказать о своей семье, составить 

короткий рассказ по картинке. В то же время у них имеются недостатки всех 

сторон речевой системы как лексико-грамматической, так и фонетико-

фонематической. Для их речи характерно неточное употребление слов. В  

свободных высказываниях дети мало используют прилагательных и наречий, не 

употребляют обобщающие слова и слова с переносным значением, с трудом 

образуют новые слова с помощью приставок и суффиксов, ошибочно 

используют союзы и предлоги, допускают ошибки в согласовании 

существительного с прилагательным в роде, числе и падеже. 

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или 
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органические отклонения в состоянии центральной нервной системы. Наличие 

органического поражения мозга обусловливает то, что эти дети плохо переносят 

жару, духоту, езду в транспорте, долгое качание на качелях, нередко они 

жалуются на головные боли, тошноту и головокружения. У многих из них 

выявляются различные двигательные нарушения: нарушения равновесия, 

координации движений, недифференцированность движений пальцев рук и 

артикуляционных движений (т. е. несформированность общего и орального 

праксиса). 

Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности 

(т.е. быстро устают). Они характеризуются раздражительностью, повышенной 

возбудимостью, двигательной расторможенностью, не могут спокойно сидеть, 

теребят что-то в руках, болтают ногами и т.п. Они эмоционально неустойчивы, 

настроение быстро меняется. Нередко возникают расстройства настроения с 

проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них 

наблюдаются заторможенность и вялость. Эти дети довольно быстро 

утомляются, причем это утомление накапливается в течение дня к вечеру, а 

также к концу недели. Утомление сказывается на общем поведении ребенка, на 

его самочувствии. Это может проявляться в усилении головных болей, 

расстройстве сна, вялости либо, напротив, повышенной двигательной 

активности. 

Таким детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и 

произвольное внимание. Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость 

внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных 

инструкций, недостаточность 

регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной 

деятельностью, нарушение познавательной деятельности, низкая умственная 

работоспособность. 

 

 

 

              1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста 

с ТНР: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 

обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

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

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

речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 
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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 
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физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать 

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

ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника.  

   Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста 

с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

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

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

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;  

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

помощью педагогического работника рассказывает по картинке;  

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

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

отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

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

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

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

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

явления и их изображения: времена года и части суток; 
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19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения;  

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); 

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

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу 

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

деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

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

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;  

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

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

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

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

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

мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

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

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

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании;  
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11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

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

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

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

личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 
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разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

(обязательная часть) 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
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взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

Планируемые результаты освоения детьми АООП в вариативной части: 

в части, формируемая участниками образовательных отношений можно 

отслеживать по результатам диагностики воспитанников, представленных 

в региональных и муниципальных компонентах Программы:  

 

Программа «Пермячок.ru» (региональный компонент) 

 • Проявляет интерес к знаниям о городе, родном крае. 

 • Знает и умеет применять основные правила поведения в общественных 

местах, имеет представление об основных культурно исторических объектах г. 

Перми и их функциональном назначении. 

 • Умеет правильно пользоваться основными техническими составляющими 

ПК для обучающих компьютерных игр. 
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                    Краткосрочные образовательные практики (муниципальный 

компонент): 

 • Сознательный выбор КОП и способность аргументировать свой выбор. 

 • Сформированность культуры самоорганизации деятельности. 

 • Способность переноса способов деятельности на новое содержание. 

 •  «Роботроник»: 

 • Имеет представления о простых принципах механики.  

 • Понимает «читает» простейшие схемы, алгоритмы, чертежи при создании 

моделей. 

• Создаёт простейших роботов с использованием конструкторов LEGO.  

• Умеет вносить необходимые изменения в модель в соответствии с 

поставленной Задачей. 

                  Подпрограмма «Речевик»: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами,

 способами деятельности, проявляет инициативу  

                    и самостоятельность в разных видах речевой деятельности.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Ребёнок умеет говорить правильно, бегло и динамично, как в диалоге, так и 

в монологе. 

• Способен публично выступать, воспринимать аргументы собеседника, 

адекватно реагировать на эмоциональное состояние партнёра, быть 

конкурентоспособным. 

• Ребёнок проявляет желание узнавать новое,

 непринуждённо общаться и работать в творческом

 коллективе сверстников. 

 

   Программа Ознакомление детей с архитектурой»  

В ходе изучения программы воспитанники приобретают следующие знания и 

умения: 1-ый год обучения 

Воспитанники должны знать и уметь: 

• знать и называть достопримечательности родного города; 

• определять различные конструкций зданий и архитектурных сооружений 

города; 

• определять и называть различные строительные материалы;  

• различать и называть основные части зданий и архитектурных объектов 

(фундамент, пол, стены, балкон, окна, двери); 

• называть сказочные домики и описывать их; 

• отражать в рисунке, аппликаций и лепке сказочные дома.  

                        2-ой год обучения Дети должны знать и уметь: 

• называть разновидности архитектуры (деревянное зодчество, парковая 
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архитектура, сказочная архитектура, современная, старинные особняки).  

• дают описание архитектурного объекта, его внешнего облика, используя в 

речи художественные эпитеты. 

• отмечать необычные и интересные элементы зданий (наличники, подзоры, 

рельеф, конек, арки, мозаика  и.т.д.). 

• умеют выражать в продуктивной деятельности полученные знания и 

впечатления. 

• умеют видеть индивидуальность и декоративность каждого здания. 

 

Способы проверки результативности 

 педагогическое наблюдение 

 участие ребенка в конкурсах и фестивалях 

 отзывы детей и родителей 

 участие ребенка в выставках и конференциях. 

  

 1.6. Механизмы отслеживания результатов реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы 

с детьми по Программе; 

внутренняя оценка системы качества образования, самообследование 

Организации; 

Программа МАДОУ предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики 

 (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — диагностические карты 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
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перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 
• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 
• художественной деятельности; 
• двигательной деятельности. 

В ДОУ разработана внутренняя система мониторинга освоения 

воспитанниками Программы, в основе которой лежит Личный кабинет 

дошкольника. Проект «Личный кабинет дошкольника» разработан как 

инструмент поддержки ребёнка, построения его индивидуальной 

образовательной траектории, профессиональной коррекции особенностей его 

развития и информирования родителей об индивидуальных достижениях 

ребёнка. Данные мониторинга динамики освоения воспитанником 

образовательной программы заносятся в систему «Личный кабинет 

дошкольника» по мере проведения педагогических наблюдений (октябрь, 

апрель). «Личный кабинет дошкольника» состоит из следующих карт 

наблюдения: Спорт, Познание, Речь, Творчество, Общение, Интересное дело, 

Техномир. По результатам диагностики педагог формирует диагностическую 

карту по каждому воспитаннику, делает сводный анализ по конкретной группе 

для оптимизации образовательного процесса, информирует родителей 

(законных представителей) о возможности узнать результаты диагностирования 

в информационной системе «ЛКД». 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для индивидуализации образования и оптимизации деятельности 

с группой воспитанников. 

 

 

 
1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

по Программе. 

  Динамика развития детей отслеживается по мере реализации 

индивидуального образовательного маршрута, успешное продвижение по которому 
свидетельствует о снижении количества трудностей при освоении образовательной 
программы.  

 - Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

— игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 
др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 - Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 
способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
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чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 
свою позицию по разным вопросам; способен сотрудничать и выполнять как лидерские, 

так и исполнительские функции в совместной деятельности; понимает, что все люди 
равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 
религиозных и других верований, их физических и психических особенностей; 
проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается; проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими;  

 - Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 
оценивать; 

  - Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 
и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 
ребенка складываются предпосылки грамотности; у ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими;  

  - Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 
гигиены; проявляет ответственность за начатое дело; ребенок проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

  - Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах деятельности; открыт новому, то есть 

проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; 

положительно относится к обучению в школе; проявляет уважение к жизни (в 
различных ее формах) и заботу об окружающей среде; эмоционально отзывается на 
красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства 
(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.);  

  - Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях; имеет первичные 

представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 
традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу; соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет 
первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших; имеет 
начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 
жизни как ценность. 
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II. Содержательный раздел 

 

            2.1. Общие положения 

 

Содержание программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Целостность 

педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной 

адаптированной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – 

государственном языке России. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Специфика работы в логопедической группе требует включения задач 

речевого развития не только в образовательную область «Речевое развитие», но 

и во все другие области. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных 

областях сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь 

период обучения. Содержание программного материала изложено в 

соответствии с концентрическим принципом. Это означает, что ознакомление 

детей с определенной областью действительности, включенной в содержание 

логопедической работы и образовательных областей, от ступени к ступени 

усложняется, то есть содержание одной и той же темы раскрывается в 

следующей последовательности: предметная, функциональная и смысловая 

стороны, сфера отношений, причинно-следственных, временных и прочих 

связей между внешними признаками и функциональными свойствами. 

Кроме того, между разделами программы существуют тесные меж-

предметные связи, активно используется интеграция логопедической работы и 
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образовательных областей, а также образовательных областей между собой и т. 

п. В одних случаях это тематические связи, в других — общность 

педагогического замысла. Это позволяет формировать в работе с детьми 

достаточно прочные представления об окружающем мире, социализировать 

детей, обеспечивать их всестороннее развитие, предупреждать и преодолевать 

психомоторные нарушения. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

  

  

  

 2.2.1 Социально-коммуникативное развитие 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на (см. пункт 2.6. ФГОС 

ДО): 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

•  становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; 

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 
навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 
оценок и позитивного отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 
адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 
относиться к ним; 
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• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях 

их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных 

видов детской деятельности и в свободном общении. 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

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

нравственные ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в 

организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;  

- развития игровой деятельности. 

 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 

социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к 

самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ общественного 

опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской 

деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические 

новообразования: способность к социальным формам подражания, 

идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со 

сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает 

возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе 

здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального 

характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на включение 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в систему социальных 
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отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 
оказания  взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 
представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм- 

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений; 
• в процессе хозяйственно-бытового труда и в разных видах деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: 

• формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их 

мира и людей; 

• воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

• обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения обучающихся ("хочу - не хочу", "могу - не могу", 

"нравится - не нравится"). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

• игра; 

• представления о мире людей и рукотворных материалах; 

• безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

• труд. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся 

речевого и неречевого негативизма.  Для этого все специалисты стремятся придать 

отношениям обучающихся к окружающим педагогическим работником и детям 

положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические 

работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных 

и вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в 

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

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками педагогические работники уточняют представления 

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

их обучающихся различать предметы по цвету (противопоставление по принципу "такой - 

не такой", выбор предметов одного цвета из группы предметов, разных по форме и 

величине; различение контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх 

обучающиеся соотносят цвет предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные 
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моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, 

культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых 

поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым 

процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная 

направленность всего педагогического процесса. Педагогические работники обучают 

обучающихся использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе 

самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных 

трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать 

умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей.  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой 

учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

"Социально-коммуникативное развитие" должны стать родители (законные 

представители) обучающихся, а также педагогические работники, работающие с детьми с 

ТНР. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

• игра; 

• представления о мире людей и рукотворных материалах; 

• безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

• труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам 

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

числе моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во 

всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 

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

и совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных 

средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, 

выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам 

группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, 
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прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе 

игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

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

работа по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" включается в совместную образовательную деятельность педагогических 

работников и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в 

групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 

отношения, поэтому социальная сфера "ребенок среди сверстников" становится 

предметом особого внимания педагогических работников. Взаимодействие 

педагогического работника с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка 

и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду 

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

ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и 

невербальные). 

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" 

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

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных 

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

активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного 

запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

• игра; 

• представления о мире людей и рукотворных материалах; 

• безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

• труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 
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развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей 

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

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный 

запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях.  

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное 

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

театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с 

детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

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

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

группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи 

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

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 

педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

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

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

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

улице, в условиях поведения с посторонними людьми.  

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, 
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создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, 

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

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна 

быть повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, 

обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно 

создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья 

каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, 

потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем здоровье 

и о средствах его укрепления. 
Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с 
учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме 

пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д); пользоваться 

туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, 
салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; 

соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать 

благодарность за оказываемые виды помощи; 

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды 
по их функциональному использованию; соблюдать порядок 

последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих местах 

разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, 

шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать 

опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в 

детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, 

способствующие четкой работе организма. 

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для 

здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, 

связанных с жизнью человека в обществе, педагог может «проигрывать» 

несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную 

жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие 

решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и 

сформулировать простейшие алгоритмы поведения: 
• пользование общественным транспортом; 
• правила безопасности дорожного движения; 
• домашняя аптечка; 
• пользование электроприборами; 
• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 
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• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для 

человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила 

поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им 

осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных 

ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность 

ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

Особое место занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым 

навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа 

включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у 
них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового 
труда и труда в природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 
воспитания уважения к труду; 
• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия 

труда; 
• обучение уходу за растениями, животными; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 
материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 
вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного 

материала и др.); 
• изготовление коллективных работ; 
• формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ 

учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной 

инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется 

с учетом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ 

обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и 

развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в 

совместной деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации являются 

коммуникативные ситуации —это особым образом организованные ситуации 

взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира 

посредством вербальных и невербальных средств общения. 

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу 

на близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг 

явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом 

следует проводить на доступном детям уровне. Одним из важных факторов, 

влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях общения, 

является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании 

этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые 

и сверстники. 

Содержание данной образовательной области раскрыто: 
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• в Примерной АООП ДО на стр.23 - 28 

Методическое обеспечение образовательной области 

 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

 
• в АООП ДО на стр.103 - 107 

Перечень дополнительных пособий: 
 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Авдеева Н.Н. 

Князева О.Л. 

Стеркина Р.Б. 

Безопасность Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

Федотова А.М. «Пермский край – мой родной 

край» 

Пермь, 

 

Книжный мир 

Коломийченко Л.В. «Программа социального развития 

детей дошкольного возраста» 

Пермь, 

 

Книжный мир 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

 

Познавательное развитие предполагает (см. пункт 2.6. ФГОС ДО): 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

• формирование познавательных действий, становление сознания; 

• развитие воображения и творческой активности; 

• формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

• о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

• развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 

 

В образовательной области «Познавательное развитие» (Примерная 
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программа) основными задачами образовательной деятельности с детьми 

являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

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

следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

        Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает: 

развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности;  

• обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта;  

• формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности;  

• формирование представлений об окружающем мире;  

• формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Познавательное развитие" по следующим разделам:  

• конструктивные игры и конструирование; 

• представления о себе и об окружающем природном мире; 

• элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-

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

звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с 

ТНР в процессе выполнения последовательно организованных движений и 

конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, 

когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить 

разрезные картинки. В этом случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, 

доступный им строительный материал, кукол и кукольную одежду с множеством 

застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия организуются таким образом, 

чтобы постоянно стимулировать обучающихся к взаимодействию со педагогическим 

работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать 
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целое из частей. С помощью этих игр педагогический работник обучает обучающихся 

простейшим обобщениям на основе установления сходных признаков.  

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся 

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

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает 

повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и формирование элементарных математических представлений.  

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними 

и внешними пространственными свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

• конструирование; 

• развитие представлений о себе и окружающем мире;  

• элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют 

групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в 

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

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

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

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

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

рассматривание иллюстративного материала, драматизация.  

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

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

природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со 

педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает 
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создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 

внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в этот 

период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

• конструирование; 

• развитие представлений о себе и об окружающем мире;  

• формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

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

задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

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

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик.  

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной 

функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря 

ребенка. 

Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата 

препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации 

работы по сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические 

особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах 

предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или 
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названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию 

следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, 

учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия 

пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук 

и зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению навыками 

письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную 

деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог 

увидеть результат своей деятельности. В ходе работы применять различные 

формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 

соответствие между различными множествами и элементами множеств, 

ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности. 

При планировании работы по формированию элементарных 

математических представлений следует продумывать объем программного 

материала с учетом реальных возможностей дошкольников, это обусловлено 

низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения 

изучаемого материала. 

Содержание данной образовательной области раскрыто: 

 
• в Примерной АООП ДО на стр.28 – 31 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Познавательное развитие»: 

 
• в Примерной АООП ДО на стр.103 - 107 

Перечень дополнительных пособий: 
 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Федотова А.М. «Пермский край – мой родной край» Пермь, 

Книжный мир 
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Рахманова Н.П., 

Щетинина В.В. 

«Неизведанное рядом. 

Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников» 

Москва, 

Просвещение 

 

 

2.2.3 Речевое   развитие 

 Речевое развитие включает (см. пункт 2.6. ФГОС ДО): 
• владение речью как средством общения и культуры; 

• обогащение активного словаря; 

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

• развитие речевого творчества; 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие 

речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 
Задачи развития речи (Примерная программа): 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

• овладения речью как средством общения и культуры; 

• обогащения активного словаря; 

• развития связной, грамматически правильной диалогической и 

• монологическо речи; 

• развития речевого творчества; 

• развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

• знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

• развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

• профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем дошкольном 

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

элементарных коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого 

развития характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в 

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

решение задач образовательной области "Речевое развитие" соотносится с содержанием 



47 

 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с доступными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, 

так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии с педагогическим 

работником и другими детьми в доступной речевой активности, стимулирование развития 

лексической стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической формы 

связной речи в различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к речи 

окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования 

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

Педагогический работник вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя 

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

ребенка неречевой и речевой негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует 

любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка.  

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые 

ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со педагогическим 

работником и с другими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического 

работника и обучающихся осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, 

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

создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.  

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

половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное руководство 

предметно-игровой и речевой деятельностью с активным использованием 

педагогическим работником показа действий и их называния, окрашенного интонацией, 

жестами, мимическими проявлениями с последующим самостоятельным проигрыванием 

детьми с незначительной словесной и жестовой помощью педагогического работника.  

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в 

процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе 

формирования у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, 

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

общении педагогических работников и обучающихся во всех ситуациях жизни в 

Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых 

по структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного 

возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, 

насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему 

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

занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области "Речевое 

развитие", учитывают особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: 

сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со педагогическим 

работником и другими детьми в игре, используя различные средства коммуникации.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном 
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возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом 

общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование 

связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся 

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

делать элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной 

речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических 

работников. Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно 

общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 

минимальную речевую активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические 

работники направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими детьми.  

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные 

умения взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое 

развитие" является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности.  

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники 

предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт 

обучающихся. 
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У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

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

обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

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

их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

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

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с 

детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 

существующими связями между различными единицам языка. Обогащая, 

например, словарь, нужно одновременно заботиться о том, чтобы ребенок 

правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял 

слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи 

отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, 

грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых 

задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для 

наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободной деятельности, в 

общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы по 

развитию речи является чтение художественной литературы. Художественная 

литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет 

восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, 

расширить кругозор, обогатить жизненный нравственный опыт. 
Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и 

поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и 

обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет 

коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми 

словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень 
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речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени их доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких 

к содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу 

для выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-

следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом 

уровня речевого развития ребенка; 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 

началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения. 

Имеющиеся нарушения речи, эмоционально-волевой сферы, интеллекта 

определяют разный уровень владения речью. Для детей с речевыми 

нарушениями работу по этой образовательной области необходимо выстраивать 

индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, 

развитие связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех 

категорий. Например, грамматические категории характеризуются 

абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический 

строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. 

Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ 

необходимо создание специальных условий — разработок грамматических схем, 

разнообразного наглядно-дидактического материала, включение предметно-

практической деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, 

наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, возможно при помощи 

специалиста. 

Содержание данной образовательной области раскрыто: 

 
• в Примерной АООП ДО на стр. 31-35 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие»: 
• в Примерной АООП ДО на стр.103-107 

Перечень дополнительных пособий: 
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Автор 

 

составите

ль 

Наименование издания Издательство 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников М.Просвещение 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет М.Просвещение 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5лет М.Просвещение 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет М.Просвещение 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет М.Просвещение 

Нищева Н.В. Развитие связной речи у детей 

дошкольного возраста. Формирование 

навыка пересказа. 

СПб.: 

«ДЕТСТВО- 

ПРЕСС» 

Ушакова 

О.С. 

Гавриш 

Н.В. 

«Знакомим дошкольников с 
литературой» 

 

Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для чтения в 

детском саду и дома" 2-4 года 

М. Просвещение 

Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для чтения в 

детском саду и дома" 4-5  лет 

М. Просвещение 

Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для чтения в 

детском саду и дома" 5-7 лет 

М. Просвещение 

 

  

 

 

 2.2.4. Художественно-эстетическое развитие Художественно-

эстетическое развитие  

 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

• развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 
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изобразительного), в том числе народного творчества; 

• развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

• приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

 

 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к 

миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов 

художественной деятельности. В 

этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные 

задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных 

способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей 

созданию творческих работ. Специфика методов обучения различным видам 

изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья 

должна строиться на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию 

конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете. 

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности двигательной сферы ребенка и его 

интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый 

инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, 

объемность, цвет, контрастность), продумывать способы предъявления 

материала (показ, использование табличек с текстом заданий или названий 

предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций. 

«Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми 

музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на 
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музыкальных инструментах. Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени 

выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или иных функций, 

следовательно, необходимо уделять внимание способам предъявления звучания 

музыкальных инструментов (для детей с нарушениями слуха), танцевальных 

движений, музыкальных инструментов для игры на них (для детей с 

двигательными нарушениями). 
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для (Примерная программа): 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

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

развитие" предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным 

творчеством, соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи.  

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-эстетическое 

развитие", позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

• изобразительное творчество; 

• музыка. 

 Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" 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. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

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

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

эстетическое развитие" педагогические работники создают соответствующую возрасту 

обучающихся, особенностям развития их моторики и речи среду для детского 

художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

представлено разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области "Художественно-эстетическое развитие" являются родители (законные 

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

с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся 

формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается 

кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические 

умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной 

деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития.  

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение 

и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о 

материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, 

развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

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

создать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или 

совместной со педагогическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе 

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

занятия по формированию элементарных математических представлений, вводится 

сюжетное рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

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

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

музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

инструментах). Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, характер 

(движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. 

При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-логопед. 
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Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

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

и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

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

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

альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 

картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

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

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

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

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

музыки определяется средствами музыкальной выразительности.  

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, 

ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального 

сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью 
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педагогических работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов 

по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

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

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

музыкального руководителя и воспитателей. 

 
 

Содержание данной образовательной области раскрыто: 

 

• в Примерной программе на стр.35-38 

Методическое обеспечение образовательной области 

 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

 
• в Примерной программе на стр.103 – 107 

Перечень дополнительных пособий: 
 

Автор 
 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Г.С.Швайко «Занятия по изобразительной деятельности М.: Мозаика- 

 в детском саду» Синтез 

И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» /Лепка, рисование, 

аппликация/. 

М.,Карапуз- 

Дидактика 

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Программа по 

ритмической пластике для детей 

СПб 

И. Каплунова 

И.Новосильцева 

«Ладушки» С-Петербург: 

«Композитор» 

Губанова Н.Ф Театрализованная деятельность дошкольников: 2-

5 лет. 

М.: ВАКО 

Морева Н.А. Музыкальные занятия и развлечения в 

ДОУ. 

М.:Просвещение 

Доронова Т., 

Доронов Е.. 

Развитие детей в театрализованной 

деятельности: Пособие для воспитателей 

М. Просвещение 

 
 

         2.2.5.  Физическое развитие Физическое развитие включает (см.пункт 

2.6. ФГОС ДО): 
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• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; 

• способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе 

организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Это 

касается предметной и социальной среды, всех видов детской 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия 

физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых 

учитываются региональные и климатические условия. 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача —

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности,  

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 
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организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и 
временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных

 видов познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в 

колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; 

метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса 

и ног, на координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие 

равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на 

 совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм 

взаимодействия между детьми.  

 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

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

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

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

закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков 

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

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание 

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

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

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

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

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

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

опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

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

побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию 
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равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

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

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 

коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие 

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

физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, 

массаж и закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и 

представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

• физическая культура; 

• представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области "Физическое 

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

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного 

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

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

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

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

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 

процедур); в совместной деятельности обучающихся с педагогическим работником по 

формированию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на 

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

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

играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и 

упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются 

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

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

с детьми с ТНР. 

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

должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

обучающихся. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 
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дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области "Физическое развитие" по 

следующим разделам: 

• физическая культура; 

• представления о здоровом образе жизни и гигиене.  

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 

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

остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных 

задач, воспитание у обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение 

их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое развитие" 

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

двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

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

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности 

в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, 

преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются 

разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-

суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые 

предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям 

самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать 

процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные 

режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, 

во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

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

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

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 

обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. 
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Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

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

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в 

подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 

проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные 

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

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

здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, 

эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению 

своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование 

носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение 

режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

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

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

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники 

продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением 

тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 

элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте 

обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 

здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных 

привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью "Социально-коммуникативное развитие", формируя у 

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

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

чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического 

работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

 

Содержание данной образовательной области раскрыто: 

 
• в Примерной программе на стр.40 – 43 
Методическое обеспечение образовательной области 

 

«Физическое развитие»: 
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• в Примерной программе на стр.103-107 

Перечень дополнительных пособий: 
 

Автор Название Издательство 

Токаева Т.Э. «Будь здоров, дошкольник» Пермь 

Пустынникова Л.Н. Региональная программа «Система» (3-7 

лет) по физическому развитию 

дошкольников 

Пермь 

Рунова М.А. Дифференцированные занятия по 

физической культуре с детьми 5-7 лет 

М. 

"Просвещение" 

Пензулаева 
Л.И. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

М.: 

МОЗАИК

А- 

СИНТЕЗ, 

2010 

Часть образовательной программы, формируемая участниками 

образовательного процесса, предполагает углубление и расширение социально- 

коммуникативной и физической образовательных областей. Деятельность 

коллектива ДОУ по реализации вариативной части направлена на   успешное 

включение в социум детей с ОВЗ и реализуется через внедрение в работу: 

• краткосрочных образовательных практик, ПрофиКОП; 

• Парциальная программа «Цифра» 

Социально-коммуникативное развитие является одним из базовых элементов в 

развитии взаимодействия старших дошкольников со сверстниками в структуре их 

социально-коммуникативного развития — это необходимое условие психического 

развития ребенка, формирования его общественных качеств. 

Взаимодействуя со сверстниками и взрослыми, ребенок становится 

самостоятельным, начинает точно оценивать себя и других, растет его способность 

выстраивать совместную деятельность. Высокий уровень развития 

коммуникативности выступает залогом успешной адаптации ребенка в любой 

социальной среде, что определяет практическую значимость развития 

коммуникативных качеств уже в период дошкольного детства. 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется через вхождение ребенка 

в мир ценностей и норм общества, с активной позиции субъекта социальных 

отношений, благодаря созданию специально организованной среды, в которой 

формируется механизм поведения каждого ребенка от наблюдения к переживанию 

— пониманию — оценке — выбору для себя установки и стратегии поведения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО) определяет социально- коммуникативное развитие как 

одно из направлений развития и образования детей в ДОУ, направленное на 
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усвоение норм, ценностей, принятых в обществе; на формирование навыков 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. (п.2.6.) 

Конкретное содержание области социально-коммуникативное развитие зависит 

от индивидуальных и возрастных особенностей детей и может реализовываться в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмов развития ребенка). (п 2.7.) 

Одной их ведущих линий Программы развития системы дошкольного 

образования города Перми на 2023-2024 годы является формирование 

коммуникативной компетентности дошкольников. 

Подпрограмма «Правила успеха» является одним из механизмов реализации 

целей и задач Программы развития города Перми. Содержательное направление 

программы выстроено на основе интерактивных, игровых, практико-

ориентированных технологий. 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста определяется 

следующими принципами: 

- принцип комплексного воздействия предусматривает единство задач, 

средств и методов воспитания, преемственную связь воспитания и развития 

личности в дошкольном учреждении, семье и обществе, ценность воздействий на 

чувства, сознание и поведение; 

- принцип воспитания в деятельности: организация благоприятных 

условий для развития ребенка с опорой на его ведущую деятельность, то есть игру; 

- принцип опоры в воспитании на положительные качества ребенка: в 

каждом ребенке есть положительные черты, достоинства, которые нужно увидеть 

педагогу и дать им развитие в соответствующей деятельности; 

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства: развитие ребенка дошкольного возраста, с одной 

стороны, как человека социального, то есть способного занять свое место в 

обществе, с другой стороны, культурного, присваивающего культуру и 

преобразующего ее в своей деятельности. 

Содержание программы обеспечивает социально-коммуникативное развитие как 

процесс усвоения и дальнейшего развития индивидом социально-культурного 

опыта, необходимого для его дальнейшего включения в систему общественных 

отношений и охватывает следующие образовательные области: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое развитие, физическое развитие. 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенной задачи 

или задач вместе с детьми) 

• игр различной направленности: дидактических, настольных, игр с 

интерактивным оборудованием, игр-упражнений, квест-игр 

• социо-игровых сеансов (под социо-игровыми сеансами 

подразумевается игровая деятельность в малом социуме/группе: добровольная, 

увлекательная, протекающая в обществе сверстников, с принятием «железных» 
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игровых правил, с двигательной активностью, с непредсказуемостью, т. е. 

интерактивная). 

 

Парциальная программа «Цифра» 

Социально-коммуникативное развитие дошкольника в программе «Цифра» 

рассматривается с учетом особенностей современной социализации, связанных в 

основном с изменением позиции ребенка к миру взрослых. Если раньше ребенок всю 

информацию, культурные традиции, поведенческие нормы получал от взрослых, то 

в современном мире интернет, планшет, компьютер, смартфон занимают достаточно 

большое место в процессах познания мира, формировании отношения к 

происходящему вокруг. 

Дети старшего дошкольного возраста легко управляются со сложными 

техническими устройствами, такими как компьютер, мобильный телефон, домашняя 

бытовая электроника, располагают достаточно обширными знаниями о различных 

сторонах жизни взрослых, смотрят много теле- и видеофильмов, имеют опыт 

путешествий с родителями в другие города и страны, зачастую более богатый, 

нежели многие взрослые. 

Тем не менее, важно помнить, что знания должны быть системными, чего 

невозможно добиться через «стихийное» обучение. Программа «Цифра» 

(«Социально- коммуникативное развитие в детском саду с использованием 

цифрового оборудования») направлена на развитие социально-коммуникативных 

навыков детей старшего дошкольного возраста средствами современных 

интерактивных цифровых технологий. 

Основной тенденцией дошкольного образования города Перми является ранняя 

социализация ребенка, которая связана с новыми видами деятельности и формами 

сотрудничества в новом цифровом сообществе, новой социальной ситуации 

развития ребенка. В данной подпрограмме ребенок учится коммуникации, усваивает 

социальные правила и нормы, действуя в созданной педагогами современной 

цифровой среде. 

Педагогическая целесообразность состоит в том, чтобы сформировать у детей 

новые компетенции, необходимые в обществе, использующем современные 

информационные технологии. 

Каждый модуль программы направлен на приобретение детьми определенных 

навыков и знаний, формирующих культуру взаимодействия в цифровой среде. 

Образовательный модуль может быть использован образовательным учреждением 

как самостоятельная единица и применяться в системе дополнительного 

образования, кружковой работы или совместной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста в режиме дня. 

Структура программы «Цифра» 

Программа состоит из трех модулей, сформированных по принципу 

используемых цифровых средств в ДОУ и поэтапного приобретения 

воспитанниками определенных навыков взаимодействия в цифровой среде. 

Модуль «Коллективные подвижные игры в цифровой среде». Модуль направлен 

на формирование у воспитанников умения взаимодействовать в команде, 
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осознавать значимость индивидуальных действий для достижения коллективного 

результата. 

Модуль «Дидактические интерактивные игры». Модуль направлен на 

формирование у воспитанников знаний о социальных отношениях, развитие эмоций. 

Модуль «Детская проектная деятельность». Модуль направлен на формирование 

у воспитанников навыков проектной деятельности, формирование предпосылок 

цифровых компетенций. Формирование коллективной работы в синтезе с 

индивидуализацией образования заключается в умении: объединять 

индивидуальные интеллектуальные 

алгоритмы для достижения общих целей; договариваться, правильно задавать 

вопросы, выслушивать собеседника, аргументировать логически обоснованными 

фактами. То есть формирует культуру дискуссии и навык «сублимированного 

вывода». Общий положительный результат формирует уверенность в собственных 

силах и ощущение эффективности работы в команде. Кроме того, в процессе 

коллективной деятельности воспитывается ценностное отношение, как к процессу, 

так и к результатам труда, как общего, так и каждого участника. 

Используются разные технологии взаимодействия педагогов и детей при 

реализации разных модулей. Описание технологий взаимодействия представлены в 

таблице ниже. 

 

Модуль Задачи педагога Технология взаимодействия педагога с 
детьми 

Командные 

подвижные игры в 

цифровой среде 

Развивать    умение 

самостоятельно объединяться 

для совместной   игры, 
договариваться.  Воспитывать 

доброжелательность, 

готовность   выручить 

сверстника. 

Развивать волевые качества: 

умение выполнять 

установленные  игровые 

правила и нормы. Учить 

справедливо оценивать свои 

результаты и результаты 

товарищей 

Необходимо формировать ценность каждого 

члена группы. Конкретно это означает, что 

подчеркиваются ценности и достоинства 
каждого ребенка, особые способности, 

качества личности, которые становятся 

признанными всеми. 

Распределение на команды. Используется и 

способ разделения команд по сговору. В этом 

случае дети выбирают капитанов, 

разделившись на команды. При таком 

разделении команды почти всегда равны по 

силам. 

Один из наиболее удачных способов 

выделения водящего по выбору играющих. 
Этот способ хорош в педагогическом 

отношении, он позволяет выявить 

коллективное желание детей, которые обычно 

выбирают наиболее достойных водящих. 

Однако в игре с мало организованными детьми 

этот способ применить трудно, так как 

водящих часто выбирают не по заслугам, а под 

нажимом более сильных, настойчивых детей. 

Руководитель может порекомендовать детям 

выбрать тех, кто лучше бегает, прыгает, 
попадает в цель и т.п. 
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Интерактивные 

дидактические 

игры социальной 

направленности 

Содействовать проявлению и 

развитию в игре произвольного 

поведения, ассоциативно- 

образного мышления, 

воображения, познавательной 
активности. 

Предлагая ребенку игру, воспитателю 

необходимо становиться в позицию партнера. 

Воспитателю необходимо развивать у себя 

умение быть игроком, партнером ребенка по 

игре. Принимать игровую позицию, партнера, 
соигрока, координатора. 

Детские проекты с 

цифровым 

оборудованием 

Заметить проявление детской 

инициативы. Помочь ребенку 

осознать и сформулировать 

свою идею. Оказывать 
недирективную помощь в 

реализации проекта. Помочь 

воспитанникам в 

представлении, предъявлении, 

презентации   проекта.   Помочь 
всем   участниками   проекта   и 

Взаимодействие педагога с ребенком должно 

соответствовать деятельностному подходу, то 

есть опираться на детские смыслы и 

интересы, специфически детские виды 
деятельности, чтобы дети были активными, 

заинтересованными участниками процесса. 

Занятие должно строиться на принципах 

развивающего обучения, то есть педагог 

должен в своей работе направлять детей не 
столько на накопление знаний, сколько на 
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 окружающим осознать пользу 

полученного результата. 

Способствовать формированию 

самостоятельного мышления, 

развитие умения думать, рассуждать, вступать 

в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

Главное условие эффективности проектной 

деятельности – это, чтобы проект был 

действительно детским, то есть был задуман 

и реализован детьми. Роль взрослого – в 

создании условий. 

 

Краткосрочные образовательные практики, 

ПрофиКОП 

 

Краткосрочные образовательные практики (КОП) - практико-

ориентированная законченная образовательная деятельность 

продолжительностью 2 академических часа, выбираемая участниками 

образовательных отношений в соответствии со своими интересами и 

потребностями. 

Внедрение краткосрочных образовательных практик позволяет проводить 

обучение на наглядно-практической основе с широким использованием игровых 

приёмов на каждом занятии. Такие занятия дают детям возможность увидеть 

результат своего труда и порадоваться ему вместе с другими детьми, родителями 

и педагогом. При этом каждый ребёнок овладевает знаниями, умениями и 

навыками, уровень которых определяется, прежде всего, его индивидуальными 

возможностями. У ребенка также развиваются такие качества личности, как 

самостоятельность, инициативность, умение делать осознанный выбор, 

любознательность. 

Т.о., функции КОП: формирование, расширение и обогащение 

социокультурного, образовательного и деятельностного опыта детей; 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

воспитанников, формирование широкого спектра познавательных интересов; 

развитие способностей к самопознанию, самоопределению, сознательному 

выбору; формирование культуры самоорганизации деятельности 

(целеполагание, планирование, организация, самоконтроль, рефлексия), 

создание ситуации успеха, повышение самооценки через получение результата 

«здесь и сейчас». 
Направленность КОП: 

• ПрофиКОП (знакомство с профессиями взрослых) 

• художественно-эстетическая; 

• физкультурно-оздоровительная; 

• познавательная; 

• социально-коммуникативная; 

• речевая; 

• техническая: 

- конструирование, 
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- моделирование, 

- робототехника, 

- IT-конструирование. 

Краткосрочные образовательные практики проводятся в течение 

календарного года с учетом основного учебного плана, в летний период 

предпочтение отдается практикам физкультурно-оздоровительной и 

художественно-эстетической направленности. 

КОП проводятся: 
• во второй половине дня 1 раз в неделю, 
• 2 практических занятия в месяц 

 

Продолжительность КОП в средней - 20 минут, в старшей – 25минут, в 

подготовительной – 30 минут. Количество детей в подгруппах не более 12 (см. 

Положение). 

Воспитанникам на выбор ежемесячно предлагается: 

1. 2 варианта КОП в средней группе (проводят воспитатели и специалисты 

ДОУ); 

2. 2 – 3 варианта в старшей группе (воспитатели, специалисты ДОУ, родители). 

 

Выбор практик осуществляется: 
• с помощью взрослого (в средних группах); 
• самостоятельно (в старших и подготовительных группах). 

С целью информирования родителей анонсы КОП размещаются в 

родительских уголках, ознакомление детей со списком КОП происходит в 

группе через красочные буклеты-рекламки. 

Мониторинг степени удовлетворенности детьми проводится ежемесячно 

(через беседы). 

  

 2.3. Описание форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

помощью взрослого 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 со взрослыми и в самостоятельной 
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деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса — совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности детей рамках организации активного 

взаимодействия в системе «взрослый-ребенок» в образовательном учреждении 

организуются следующие формы работы: 

• совместная деятельность; 
• игровая деятельность; 
• педагогические проекты; 
• исследовательская деятельность. 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

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 экспериментирование 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) 

Организованная образовательная деятельность – это специально 

организованная воспитателем специфическая детская деятельность, 

подразумевающая их активность, деловое взаимодействие и общение, 

накопление детьми определенной информации об окружающем мире, 

формирование определенных знаний, умений и навыков. 

Организованная образовательная деятельность представляет собой 

организацию совместной деятельности педагога с детьми: 

• с одним ребенком; 
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• с подгруппой детей; 
• с целой группой детей. 

Выбор количества детей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей; вида деятельности (игровая, познавательно-

исследовательская, двигательная, продуктивная); их интереса к данному занятию; 

сложности материала. 

Непрерывная непосредственно организованная образовательная 

деятельность (занятия) проводится по расписанию, утвержденному 

заведующим МАДОУ, составленному в соответствии с требованиями Новых 

санитарных правил. 

Продолжительность занятий составляет: 

 

• во II младшей группе – 15 мин.; 
• в средней группе (4-5 лет) – 20 мин.; 
• в старшей группе (5-6 лет) – 25 мин.; 
• в подготовительной группе (6-7 лет) – 30 мин. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня составляет: 

• во II младшей группе – 30 мин.; 
• в средней группе (4-5 лет) – не более 40 мин.; 
• в старшей группе (5-6 лет) – не более 45 мин.; 
• в подготовительной группе (6-7 лет) – не более 1,5 часа. 

 

В середине времени, отведенного на занятия, проводятся 

физкультминутки. Перерывы между периодами организованной 

образовательной деятельности - не менее 10 мин. 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах осуществляется в 

следующих формах. 

 

✓ Различные виды гимнастики: пальчиковая, артикуляционная, 

дыхательная, после сна, для профилактики плоскостопия, 

нарушений осанки 

✓ Образовательные ситуации 

✓ Закаливающие процедуры 

✓ Воспитание культурно-гигиенических навыков 

✓ Подвижные игры и упражнения, игры малой подвижности 

✓ Физкультурно-познавательные развлечения 

✓ Беседы 

✓ Ситуативные разговоры 

✓ Составление рассказов об игрушке, картинке, из личного опыта 
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✓ Сочинение сказок, рассказов, небылиц 

✓ Составление и рассматривание альбомов и иллюстраций 

✓ Дидактические игры 

✓ Строительные игры 

✓ Сюжетно-ролевые игры 

✓ Театрализованные игры 

✓ Игры-тренинги 

✓ Игровые обучающие ситуации 

✓ Наблюдения за объектами живой и неживой природы в группе и 

на участке детского сада 

✓ Экскурсии, целевые прогулки 

✓ Элементарные опыты и исследования 

✓ Экологические акции 

✓ Реализация исследовательских и художественно-творческих проектов 

✓ Создание коллекций 

✓ Изготовление макетов 

✓ Трудовые поручения и дежурство 

✓ Коллективный хозяйственно-бытовой труд 

✓ Прослушивание аудиозаписей 

✓ Песенное, танцевальное творчество 

✓ Чтение, рассказывание, заучивание произведений художественной 

литературы 

✓ Тематические вечера по произведениям русских и зарубежных 

детских писателей и 

✓ поэтов 

✓ Изготовление элементов дизайна группы, атрибутов для игр, 

приглашений и поздравительных открыток к праздникам 

✓ Музыкальная гостиная 

✓ Концерты и спектакли для детей разных возрастных групп 

✓ Вечера загадок 

✓ Викторины 
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Младший и средний дошкольный возраст (3-5 лет) 
 

№ Образовательная 

область 

Совместная деятельность взрослого с 

детьми 

Самостоятельная деятельность 

1. Социально- 

 

коммуникативное 

развитие 

• НОД «Социально-коммуникативное 

развитие» (безопасность /этикет / 

сведения о себе, семье) 

• Утренний прием, индивидуальные 

и 
подгрупповые беседы 

• Оценка эмоционального настроения 

• группы с 

последующей коррекцией плана работы 

• Рассматривание картин, иллюстраций, 

фотоальбомов 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Общение со сверстниками 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Дидактические игры 

• Игры- 

драматизации 

• Строительные игры 

• Рассматривание альбомов, 

картин, иллюстраций 

• Самообслуживание во всех 

видах детской деятельности, в 

режимных моментах 

• Игры в уголке ПДД 

• Рассматривание картин, 

иллюстраций 
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  • Подвижные игры 

• Театрализованные игры 

• Дидактические игры 

• Формирование навыков культуры общения 

• Составление рассказов об игрушке, по 

картине 

• Формирование навыков толерантного 

отношения к национальным традициям 

других народов 

• Индивидуальная работа 

 

• Эстетика быта 

 

• Игры с ряжением 

 

• Ситуативные разговоры 

 

• Экскурсии по детскому саду 

 

• Праздники и развлечения 

 

• Чтение художественной литературы 

• Трудовые поручения 

 

• Труд по самообслуживанию 

 

• Труд на участке детского сада 

 

• деятельность в Центре книги 

 

• Образовательные ситуации 

 

• Игры-тренинги 

 

• Познавательные развлечения, досуги 

• Наблюдения на прогулке 

 

• Индивидуальная работа 
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  • Ситуативные разговоры 
 

• Чтение художественной 

литературы 

• Игры в уголке ПДД 
 

• Игровые обучающие ситуации 
 

• Проблемные ситуации 
 

• КОПы 

 

2. Познавательное НОД «Познавательное развитие» 

(ФЭМП / 

Развитие познавательно- 

исследовательской 
деятельности / Ознакомление с 

миром природы) 

Образовательные ситуации 

• Рассматривание альбомов, 

иллюстраций, фотографий 

• Дидактические игры 

• Наблюдения в группе и на 

участке 

• Беседы 

• Экскурсии по детскому саду и 
участку 

• Элементарные опыты и 

эксперименты 

• Чтение художественной 

литературы 

• Индивидуальная работа 

• Экологические природоохранные 

акции 

• Ситуативные разговоры 

• Досуги и развлечения 

• КОПы 
Коррекционный час 

• Сюжетно-ролевые 

игры 

• Исследовательская, 

опытническая 
деятельность 

• Строительные игры 

• Настольно-печатные 

игры 

• Дидактические игры 

• Рассматривание 

альбомов, детских 

энциклопедий 

развитие 

3. Речевое развитие • НОД «Речевое развитие» 

Артикуляционная гимнастика 

Коррекционный час 

Образовательные ситуации 

Дидактические игры 

• Наблюдения в группе и на участке 

• Беседы 

• Ситуативные разговоры 

• Составление рассказов об 

игрушке, по картине, из 

личного опыта 
• Экскурсии по детскому саду и 

участку 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Дидактические игры 

• Игры-драматизации 

Подвижные игры с 

текстом 

• Хороводные игры 

• Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 
предполагающие 

общение со 

сверстниками 

• Продуктивная 
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 • Индивидуальная работа 

• Досуги и развлечения 

• Чтение сказок 

• Чтение произведений детской 

художественной литературы 

• Художественное слово при 

организации наблюдений в 

группе и на участке 

• Беседа по содержанию 
произведения 

• Заучивание стихотворений 

• Рассматривание иллюстраций 

• Игры-драматизации 

деятельность 

• Рассматривание 

• Досуги и развлечения 
• Тематические вечера по 

произведениям русских и 

зарубежных детских писателей 

и поэтов 

• Инсценировки сказок 
•КОПы 

 

Художественно- НОД художественно-эстетического 

развития (музыка, рисование, лепка, 

аппликация, художественное 

конструирование) 

• Рисование 

• Аппликация 

• Изготовление 

атрибутов для игр 

• Рассматривание 
• Самостоятельное 

музицирование 

• Театрализованные 

игры 

• Концерты 

Музыкально- 

художественное 

творчество 

развитие Образовательные ситуации 

 
• Эстетика быта 

 • Беседы о творчестве 

 художников 

 • Ситуативные разговоры об 

 
изобразительном искусстве 

 
• Рассматривание альбомов с 

 репродукциями, 

 
иллюстрациями, фотографиями 

 • Рассматривание предметов 

 
Изготовление 

элементов дизайна группы, 
атрибутов для игр, 

приглашений и 

поздравительных открыток к 

праздникам 

Реализация художественно-творческих 

проектов 

Индивидуальная работа 

Ситуативные разговоры о музыкальном 

искусстве 
Музыкально-художественные досуги, 



76 

 

 

 

  праздники и развлечения 

Прослушивание музыкальных сказок, 

произведений 

Игра на музыкальных инструментах 

Музыкально-дидактические игры 

Хороводные игры 

Творческие мастерские 

КОПы 

 

5. Физическое 

развитие 

•Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

•Утренняя гимнастика 

•Гигиенические процедуры 

•Формирование навыков 

культуры еды 
•Закаливающие процедуры 

•Различные виды гимнастики 

(артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная, зрительная, для 

профилактики плоскостопия, нарушений 

осанки и т.д.) 

• Оздоровительная 

гимнастика после дневного 

сна 

•Ситуативные разговоры 

по формированию основ 
здорового образа жизни 

• Элементы 

здоровьесберегающих 

технологий (самомассаж, 

дыхательная гимнастика и др.) 

• Дидактические игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Сюжетно-ролевые 

игры 

• Рассматривание 

альбомов, иллюстраций, 

картин 

• Самостоятельные 
подвижные, спортивные 

игры и упражнения 

• Двигательная 

деятельность во всех 

видах детской 

деятельности 

  
Чтение художественной литературы 

Проблемная ситуация 

 

  
Физминутки в процессе непрерывной 

образовательной деятельности 

 

  
Динамические паузы между 

непрерывной образовательной 

деятельностью 

НОД по физической культуре 

 

  
Подвижные игры, индивидуальная 

работа по развитию движений на 

прогулке 
Физкультурные досуги, развлечения, 

праздники, соревнования 
КОПы 
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Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 
 

 

№ 

п/п 

Образователь 
ная 

область 

 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми 

 

Самостоятельная 

деятельность 

1. Социально- 

коммуникативн 

ое развитие 

• НОД «Социально- 
коммуникативное развитие» 
(безопасность /этикет / сведения о 
себе, семье, близком окружении) 

• Утренний прием, 

индивидуальные и подгрупповые 
беседы 

• Оценка эмоционального 
настроения группы с последующей 
коррекцией плана работы 

• Рассматривание картин, 
иллюстраций, фотоальбомов 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Подвижные игры 

• Театрализованные игры 

• Дидактические игры 

• Формирование навыков 
культуры общения 

• Ситуации морального 
выбора 

• Составление рассказов об 
игрушке, по картине 

• Формирование навыков 
толерантного отношения к 
национальным традициям других 
народов 

• Индивидуальная работа 

• Эстетика быта 

• Игры с ряжением 

• Ситуативные разговоры 

• Экскурсии по детскому саду 

• Праздники и развлечения 

• Чтение художественной 
литературы 

• Реализация творческих 

проектов 

• Ситуативный разговор о 

правах ребенка 

• Рассматривание семейных 

фотоальбомов 

• Трудовые поручения 

• Дежурство в уголке природы, 

по столовой, по подготовке 

материалов к непосредственно 

образовательной 

• Общение со 

сверстниками 

 

• Сюжетно-ролевые 

игры 

• Дидактические игры 

• Игры-драматизации 

 

• Строительные игры 

• Рассматривание 

альбомов, картин, 

иллюстраций 

• Самообслуживание во 

всех видах детской 

деятельности, в 

режимных моментах 

 

• Ручной труд 

• Сюжетно-ролевые 

игры 

• Игры в уголке ПДД 

 

• Дидактические игры 

• Соблюдение правил 

 

безопасного пользования 

оборудованием 
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  деятельности 

• Труд по самообслуживанию 

• Труд на участке детского 
сада 

• Коллективный хозяйственно- 

бытовой труд 

• Ручной труд 

• Занятия «Познание 

• (формирование целостной 

картины мира)» 

• Образовательные ситуации 

• Игры-тренинги 

• Составление рассказов по 
картине, из личного опыта 

• Беседы с работниками 

ГИБДД, пожарной части 

• Индивидуальная работа 

• Чтение художественной 

литературы 

• Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

• Игры в уголке ПДД 

• Изготовление макетов 

• Общение с младшими детьми 
(спектакли, совместные игры) 

• Реализация художественно- 

творческих, исследовательских 

проектов 

• Игровые обучающие 

ситуации 

• Проблемные ситуации 

• Экскурсии по улицам города, 

значимым местам района 

• КОПы 

• Подготовка к конкурсу «12 

месяцев – 12 конкурсов» 

• «Роботроник» 
• IT-игры 
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2. Познавательно 

е развитие 

• НОД «Познавательное 
развитие» (ФЭМП / 
Развитие познавательно- 

исследовательской 
 

деятельности / Ознакомление с 

миром природы)» 

• Образовательные ситуации 

• Рассматривание альбомов, 

иллюстраций, фотографий 

• Дидактические игры 
 

• Строительные игры 

• Наблюдения в группе и на 

участке 

• Беседы 

• Экскурсии 

• Исследовательская работа, 

элементарные опыты и 

эксперименты 
• Чтение художественной 

литературы 

• Индивидуальная работа 

• Экологические 

природоохранные акции 

• Ситуативные разговоры 

• Досуги и развлечения 

• Реализация познавательно- 

• исследовательских проектов 

• Создание коллекций 
• Игровые ситуации 

• Проблемные ситуации 

• Образовательные ситуации 

• Экскурсии по улицам города, 

значимым местам района 

• КОПы 

• Подготовка к конкурсу «12 

месяцев – 12 конкурсов» 

• «Роботроник» 
• IT-игры 

• Самостоятельная 

исследовательская 

деятельность 

• Строительные игры 

• Сюжетно-ролевые 

игры 

• Дидактические игры 
 

• Настольно-печатные 

игры 
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3. Речевое 

развитие 

• НОД «Речевое развитие» 

Образовательные ситуации 

Дидактические игры 

• Наблюдения в группе и на участке 
• Беседы 

• Ситуативные разговоры 

Составление рассказов об 

игрушке, по картине, из 

личного опыта 

• Экскурсии 

• Исследовательская работа, 

элементарные опыты и 

эксперименты 

• Досуги и развлечения 

• Организация и проведение 
литературных конкурсов и 

викторин 

• Чтение, рассказывание 

произведений художественной 

литературы 

• Художественное слово при 

организации наблюдений в 

группе и на участке 

• Беседа по содержанию 

произведения 
• Заучивание стихотворений 

• Рассматривание иллюстраций 

• Индивидуальная работа 

• Игры-драматизации 

• Тематические вечера по 

произведениям русских и 

зарубежных детских писателей 

и поэтов 

• Сочинение загадок, сказок, 

рассказов 

• Разговоры с детьми в ходе 

режимных моментов 
• Составление альбомов 

загадок, пословиц, поговорок 

Экскурсии по улицам города, 

значимым местам района 

КОПы 

Подготовка к конкурсу «12 месяцев 
– 12 конкурсов» 
IT-игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Подвижные игры с текстом 
• Хороводные игры 

• Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

• Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке 

• Театрализованные 
игры 

• Рассматривание 
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4. Художественно 

-эстетическое 

развитие 

- НОД художественно- 

эстетического развития (музыка, 

рисование, лепка, аппликация, 

художественное конструирование) 
• Эстетика быта 

• Беседы о творчестве художников, 

скульпторов, архитекторов 

• Ситуативные разговоры об 

изобразительном искусстве 

• Рассматривание альбомов с 

репродукциями, 

иллюстрациями, фотографиями 

• Рассматривание предметов 

народного декоративно- 

прикладного искусства 
• Изготовление элементов 

дизайна группы, атрибутов для игр, 

приглашений и 

поздравительных открыток к 

праздникам 

• Индивидуальная работа 

• Организованная 

образовательная деятельность 

«Музыка» 

• Ситуативные разговоры о 
музыкальном искусстве 

• Музыкально-художественные 

досуги, праздники и 

развлечения 

• Слушание, исполнение, 

импровизация 

• Прослушивание музыкальных 

сказок, произведений 

• Игра на музыкальных 

инструментах 

• Концерты и спектакли для 

детей младших групп 
Экскурсии по улицам города, 

значимым местам района, города, 

посещение выставок музеев 

Подготовка конкурсу «12 месяцев- 

12 конкурсов» 

КОПы 

IT-игры 

• Рисование 

• Лепка 

• Аппликация 
• Изготовление 

• атрибутов для игр, 

• элементов дизайна 

группы 

• Рассматривание 

• предметов 

народного 

• декоративно- 

• прикладного 

искусства 

• Театрализованные 

• игры 
• Концерты 

• Самостоятельное 

• музицирование 

• Музыкально- 

• художественное 

• творчество 
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5. Физическое 

развитие 

•Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

•Утренняя гимнастика 

•Гигиенические процедуры 

•Формирование навыков 

культуры еды 

•Закаливающие процедуры 

•Различные виды гимнастики 
(артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная, зрительная, для 

профилактики плоскостопия, 

нарушений осанки и т.д.) 

• Оздоровительная 

гимнастика после дневного 

сна 

•Ситуативные разговоры 

по формированию основ 

здорового образа жизни 
• Элементы 

здоровьесберегающих 

технологий (самомассаж, 

дыхательная гимнастика и др.) 

• Дидактические игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

 

Чтение художественной литературы 

Проблемная ситуация 

 

Физминутки в процессе 

непрерывной образовательной 
деятельности 

 

Динамические паузы между 

непрерывной образовательной 

деятельностью 

НОД по физической культуре 

 

Подвижные игры, индивидуальная 

работа по развитию движений на 

прогулке 

Физкультурные досуги, 

развлечения, праздники, 
соревнования 
КОПы 

Соревнования, турниры, детская 

олимпиада 

Подготовка к конкурсу «12 месяцев 

– 12 конкурсов» 

КОПы 

• Сюжетно-ролевые 

игры 

• Рассматривание 

альбомов, иллюстраций, 

картин 

• Самостоятельные 

подвижные, спортивные 

игры и упражнения 
• Двигательная 

деятельность во всех 

видах детской 

деятельности 
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 • Ситуативные разговоры 
 

• Досуги и развлечения 
 

• КОПы 
 

• Коррекционный час 

 

3. Речевое развитие  

 • НОД «Речевое развитие» 
 

• Артикуляционная гимнастика 

• Коррекционный час 
• Образовательные ситуации 

• Дидактические игры 

• Наблюдения в группе и на участке 
 

• Беседы 
 

• Ситуативные разговоры 
 

• Составление рассказов об 

игрушке, по картине, из 

личного опыта 

• Экскурсии по детскому саду и 

участку 

• Индивидуальная работа 
 

• Досуги и развлечения 
 

• Чтение сказок 
 

• Чтение произведений детской 

художественной литературы 

• Художественное слово при 

организации наблюдений в 

группе и на участке 

• Беседа по содержанию 

произведения 

• Заучивание стихотворений 
 

• Рассматривание иллюстраций 
 

• Игры-драматизации 

 

 
• Сюжетно-ролевые игры 
 

• Дидактические игры 
 

• Игры-драматизации 

Подвижные игры с 

текстом 

• Хороводные игры 
 

• Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

• Продуктивная 

деятельность 

• Рассматривание 
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  • Досуги и развлечения 
 

• Тематические вечера по 

произведениям русских и 

зарубежных детских писателей 

и поэтов 

• Инсценировки сказок 
 

•КОПы 

 

 
 
 

4. 

 
 
 

Художественно- 

 • НОД художественно- 

эстетического развития (музыка, 

рисование, лепка, аппликация, 

художественное 
конструирование) 

• Рисование 
 

• Аппликация 
 

• Изготовление 

атрибутов для игр 

• Рассматривание 
 

• Самостоятельное 

музицирование 

• Театрализованные 

игры 

• Концерты 
 

Музыкально- 

художественное 

творчество 

развитие  
• Образовательные ситуации 

 • Эстетика быта 

 • Беседы о творчестве 

 художников 

 • Ситуативные разговоры об 

 изобразительном искусстве 

 • Рассматривание альбомов с 

 репродукциями, 

 иллюстрациями, фотографиями 

 • Рассматривание предметов 
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 • Изготовление 

• элементов дизайна группы, 

• атрибутов для игр, 

• приглашений и 

• поздравительных открыток к 

• праздникам 

• Реализация художественно- 

творческих проектов 

• Индивидуальная работа 

• Ситуативные разговоры о 

музыкальном искусстве 
• Музыкально-художественные 

досуги, праздники и развлечения 

• Прослушивание музыкальных 

сказок, произведений 
• Игра на музыкальных инструментах 
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  • Музыкально-дидактические игры 

• Хороводные игры 

• Творческие мастерские 

• КОПы 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

5. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Физическое 

развитие 

•Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

•Утренняя гимнастика 

•Гигиенические процедуры 
 

•Формирование навыков 

культуры еды 

•Закаливающие процедуры 

•Различные виды гимнастики 
 

(артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная, зрительная, для 

профилактики плоскостопия, 

нарушений осанки и т.д.) 

• Оздоровительная 

гимнастика после дневного 

сна 

•Ситуативные разговоры по 

формированию основ здорового образа 

жизни 

• Элементы 
 

здоровьесберегающих технологий 

(самомассаж, 

дыхательная гимнастика и др.) 

• Дидактические игры 
 

• Сюжетно-ролевые игры 
 

• Чтение художественной 

литературы 

• Проблемная ситуация 
• Физминутки в процессе 
непрерывной образовательной 
деятельности 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

• Сюжетно-ролевые 

игры 

• Рассматривание 

альбомов, иллюстраций, 

картин 

• Самостоятельные 
 

подвижные, спортивные 

игры и упражнения 

• Двигательная 

деятельность во всех 

видах детской 

деятельности 
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  • Динамические паузы между 

непрерывной образовательной 

деятельностью 

• НОД по физической культуре 

• Подвижные игры, 
индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

• Физкультурные досуги, 

развлечения, праздники, 

соревнования 

• КОПы 
• • рес 

 

 

 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 
 

№ п/п 

 

 
Образовательная 

область 

 

Совместная деятельность взрослого 

с детьми 

 

Самостоятельная 

деятельность 
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1. Социально- 

коммуникативн ое 

развитие 

• НОД «Социально- 
коммуникативное развитие» 
(безопасность /этикет / сведения о 

себе, семье, близком окружении) 
• Утренний прием, 

индивидуальные и подгрупповые 
беседы 
• Оценка эмоционального 
настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы 
• Рассматривание картин, 
иллюстраций, фотоальбомов 

• Сюжетно-ролевые игры 
• Подвижные игры 

• Театрализованные игры 
• Дидактические игры 

• Формирование навыков 
культуры общения 
• Ситуации морального выбора 

• Составление рассказов об 
игрушке, по картине 
• Формирование навыков 

толерантного отношения к 
национальным традициям других 

народов 
• Индивидуальная работа 

• Эстетика быта 
• Игры с ряжением 
• Ситуативные разговоры 

• Экскурсии по детскому саду 
• Праздники и развлечения 

• Чтение художественной 

литературы 

• Реализация творческих 

проектов 

• Ситуативный разговор о 
правах ребенка 

• Рассматривание семейных 

фотоальбомов 

• Трудовые поручения 

• Дежурство в уголке природы, 

по столовой, по подготовке 

материалов к непосредственно 

образовательной деятельности 
• Труд по самообслуживанию 

• Общение со 

сверстниками 

 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Дидактические игры 

• Игры-драматизации 

 

• Строительные игры 

• Рассматривание 

альбомов, картин, 

иллюстраций 

• Самообслуживание во 

всех видах детской 

деятельности, в 

режимных моментах 

 

• Ручной труд 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Игры в уголке ПДД 

 

• Дидактические игры 

• Соблюдение правил 

 

безопасного пользования 

оборудованием 
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  • Труд на участке детского 

сада 

• Коллективный хозяйственно- 
бытовой труд 

• Ручной труд 

• Занятия «Познание 

• (формирование целостной 

картины мира)» 

• Образовательные ситуации 

• Игры-тренинги 

• Составление рассказов по 

картине, из личного опыта 

• Беседы с работниками 
ГИБДД, пожарной части 

• Индивидуальная работа 

• Чтение художественной 

литературы 

• Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

• Игры в уголке ПДД 

• Изготовление макетов 

• Общение с младшими детьми 

(спектакли, совместные игры) 
• Реализация художественно- 

творческих, исследовательских 

проектов 

• Игровые обучающие 

ситуации 

• Проблемные ситуации 

• Экскурсии по улицам города, 

значимым местам района 

• КОПы 

• Подготовка к конкурсу «12 

месяцев – 12 конкурсов» 

• «Роботроник» 
• IT-игры 
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2. Познавательно 

е развитие 

• НОД «Познавательное 
развитие» (ФЭМП / 

Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности / Ознакомление с 

миром природы)» 

• Образовательные ситуации 

• Рассматривание альбомов, 

иллюстраций, фотографий 

• Дидактические игры 
 

• Строительные игры 

• Наблюдения в группе и на 

участке 

• Беседы 

• Экскурсии 

• Исследовательская работа, 

элементарные опыты и 

эксперименты 

• Чтение художественной 
литературы 

• Индивидуальная работа 

• Экологические 

природоохранные акции 

• Ситуативные разговоры 

• Досуги и развлечения 

• Реализация познавательно- 

• исследовательских проектов 

• Создание коллекций 
• Игровые ситуации 
• Проблемные ситуации 

• Образовательные ситуации 

• Экскурсии по улицам города, 

значимым местам района 

• КОПы 

• Подготовка к конкурсу «12 

месяцев – 12 конкурсов» 

• «Роботроник» 
• IT-игры 

• Самостоятельная 

исследовательская 

деятельность 

• Строительные игры 

• Сюжетно-ролевые 

игры 

• Дидактические игры 
 

• Настольно-печатные 

игры 
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3. Речевое 

развитие 

• НОД «Речевое развитие» 

Образовательные ситуации 

Дидактические игры 
• Наблюдения в группе и на участке 

• Беседы 

• Ситуативные разговоры 

Составление рассказов об 

игрушке, по картине, из 

личного опыта 

• Экскурсии 

• Исследовательская работа, 

элементарные опыты и 

эксперименты 
• Досуги и развлечения 

• Организация и проведение 

литературных конкурсов и 

викторин 

• Чтение, рассказывание 

произведений художественной 

литературы 

• Художественное слово при 

организации наблюдений в 

группе и на участке 

• Беседа по содержанию 
произведения 
• Заучивание стихотворений 

• Рассматривание иллюстраций 

• Индивидуальная работа 

• Игры-драматизации 

• Тематические вечера по 

произведениям русских и 

зарубежных детских писателей 
и поэтов 

• Сочинение загадок, сказок, 

рассказов 

• Разговоры с детьми в ходе 

режимных моментов 

• Составление альбомов 

загадок, пословиц, поговорок 

• Экскурсии по улицам города, 

значимым местам района 

• КОПы 
• Подготовка к конкурсу «12 

месяцев – 12 конкурсов» 

• IT-игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Дидактические игры 
• Игры-драматизации 

• Подвижные игры с 

текстом 

• Хороводные игры 
 

• Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

• Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке 

• Театрализованные 
 

игры 

• Рассматривание 
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4. Художественно 

-эстетическое 

развитие 

• НОД художественно- 

эстетического развития (музыка, 

рисование, лепка, аппликация, 
художественное конструирование) 

• Эстетика быта 

• Беседы о творчестве художников, 
скульпторов, архитекторов 

• Ситуативные разговоры об 

изобразительном искусстве 
• Рассматривание альбомов с 

репродукциями, 

иллюстрациями, фотографиями 
• Рассматривание предметов 

народного декоративно- 

прикладного искусства 
• Изготовление элементов 

дизайна группы, атрибутов для игр, 

приглашений и 

поздравительных открыток к 
праздникам 

• Индивидуальная работа 
• Организованная 

образовательная деятельность 

«Музыка» 
• Ситуативные разговоры о 

музыкальном искусстве 

• Музыкально-художественные 
досуги, праздники и 

развлечения 
• Слушание, исполнение, 

импровизация 

• Прослушивание музыкальных 
сказок, произведений 

• Игра на музыкальных 

инструментах 
• Концерты и спектакли для 

детей младших групп 

Экскурсии по улицам города, 
значимым местам района, города, 

посещение выставок музеев 

Подготовка конкурсу «12 месяцев-12 
конкурсов» 

КОПы 

IT-игры 

• Рисование 

• Лепка 

• Аппликация 
• Изготовление 

• атрибутов для игр, 

• элементов дизайна 

группы 

• Рассматриван ие 

• предметов 

народного 

• декоративно- 

• прикладного 

искусства 

• Театрализова нные 

• игры 
• Концерты 

• Самостоятель ное 

• музицирован ие 
• Музыкально- 

• художествен ное 

• творчество 
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1. Физическое 

развитие 

•Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

•Утренняя гимнастика 
•Гигиенические процедуры 

•Формирование навыков 

культуры еды 

•Закаливающие процедуры 

•Различные виды гимнастики 

(артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная, зрительная, для 

профилактики плоскостопия, 

нарушений осанки и т.д.) 

Оздоровительная 
гимнастика после дневного 

сна 

•Ситуативные разговоры 

по формированию основ 

здорового образа жизни 

• Элементы 

здоровьесберегающих 

технологий (самомассаж, 

дыхательная гимнастика и др.) 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 
 

• Чтение художественной 

литературы 

• Проблемная ситуация 

 

• Физминутки в процессе 

непрерывной образовательной 

деятельности 
 

• Динамические паузы между 

непрерывной образовательной 

деятельностью 

• НОД по физической 

культуре 

 

• Подвижные игры, 

индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

• Физкультурные досуги, 

развлечения, праздники, 

соревнования 
• КОПы 

• Соревнования, турниры, 

детская олимпиада 

• Подготвка к конкурсу «12 

месяцев – 12 конкурсов» 

• КОПы 

• Сюжетно-ролевые 

игры 

• Рассматривание 

альбомов, иллюстраций, 

картин 

• Самостоятельные 
 

подвижные, спортивные 

игры и упражнения 

• Двигательная 

деятельность во всех 

видах детской 

деятельности 
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Способы реализации Программы 

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. 

 

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). 

 

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. 

 

Создание условий для развития самостоятельной 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 
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развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

 

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. 

 

Методы реализации Программы 

 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, можно выделить следующие группы методов реализации 

Программы: 

• метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций; 

• игровые образовательные 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; 

• здоровьесберегающие технологии; 
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• нетрадиционные техники рисования; 

• информационно-коммуникативные технологии; 

• технологии личностно-ориентированного обучения; 

• игровые технологии. 

Средства реализации Программы 

 

Средства реализации Программы — 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.). 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), 

но исовременные, 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. 
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Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого 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 со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого 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 взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

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

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 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. Взрослый 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 со взрослыми и 

другими детьми. 

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 взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится 

ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 

пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 
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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 взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Социализация ребенка с ТНР связано с умением вступать в коммуникацию с 

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

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то 

есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

социально-коммуникативное развитие помогает дошкольнику устанавливать 

контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых и познавательных действий. Речь как важнейшее средство 

общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Если дети с типичным развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее вступать 

в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

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

У детей младшего возраста с ОВЗ можно наблюдать желание вступать в контакт 

со сверстниками, но им, в силу различных нарушений (речевых, эмоциональной 

сферы, волевой) трудно, а часто, недоступно, даже элементарное ситуативно-деловое 

общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще всего, они могут только с 

помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций. 

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, 

предметно- практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их 

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

взрослого. 

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание 
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вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способны организовывать 

общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных 

ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать 

элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при 

общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, 

остается значительной и этот период. 

В старшем дошкольном возрасте постепенно преодолеваются нарушения, 

формируются полноценные коммуникативные навыки, умение результативно 

взаимодействовать со сверстниками, самостоятельно социально одобряемыми 

способами решать конфликты. Формируется детский коллектив, в котором выстроены 

полноценные позитивные взаимоотношения между детьми. 

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР 

является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе 

самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут 

приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о 

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

развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые 

формируют систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьироваться у разных детей с ОВЗ в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

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

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, 

связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей 

эмоционального общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого 

общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям. 

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

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата 

своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыками самообслуживания. 

Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего и среднего дошкольного возраста 

является вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы 

ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, 

активно подражал им в движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей во взаимодействии со взрослым 

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

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

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной 
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игре он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, 

песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под 

музыку. Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно включался в 

продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это  

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. Он положительно относится к миру, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

 2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все 

знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение 

окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и 

открывает для себя чудесный мир, где много интересных предметов и вещей, событий 

и явлений. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его 

инициативы. 

Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без помощи 

взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская 

сущность. К таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - 

важнейший вид поисковой деятельности. Экспериментирование лежит в основе 

любого процесса детского познания и пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, 

чтобы такая «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела 

осмысленность и развивающий эффект, должны быть созданы условия, необходимые  

для развития детской инициативы. Педагог должен выстраивать образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 
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• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения пр.); 
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде; 
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками 
«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие» 
 

Возраст Приоритетная 
сфера инициативы 

Условия, необходимые для развития детской 
инициативы 

3 - 4 года продуктивная 

деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов 

и замыслов каждого ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных 
в будущем достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять ее сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 
действовать в своем темпе 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также 

их самих. Использовать в роли носителей критики 

ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались 

эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности 
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  • Учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям 
• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков 

• Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку, проявлять деликатность и тактичность 

4 - 5 лет познание 

окружающего 

мира 

• Поощрять желание ребенка строить первые 

собственные умозаключения, внимательно выслушивать 

все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться 

(«рядиться») 
• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, 

пения и движений под популярную музыку 

• Создать в группе возможность, используя мебель и 

ткани, создавать «дома», укрытия для игр 

• Негативные оценки можно давать только поступкам 

ребенка и только «с глазу на глаз», а не на глазах у группы 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны 

играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий 

потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми 

деятельность 
• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также 

роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а 

не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и предложения 

• Побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не 
навязывая им мнения взрослых 
• Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день 

 

5 – 6 лет 

 

внеситуативно- 

личностное 

общение 

 

• Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

• Поощрять желания создавать что-либо по собственному 

замыслу; обращать внимание детей на полезность 

будущего продукта для других или ту радость, которую 
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  он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей 
• При необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день и на более отдаленную перспективу 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам 

6 – 7 лет научение • Вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта 
• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать 

свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и 
научить его тем индивидуальным достижениям, которые 

есть у каждого 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворения его результатами 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем 

при организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения 
• Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам 

«Познавательное развитие» 

 

Возраст Условия, необходимые для развития детской инициативы 

3 - 4 года • Использовать в работе с детьми формы и методы, 

побуждающие детей к различной степени активности 

• Проводить индивидуальные беседы познавательной 

направленности 

4 - 5 лет • Создавать условия для проявления познавательной 

активности детей 
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 • Использовать в работе с детьми методы и приемы, 

активизирующие детей на самостоятельную поисковую 

деятельность (детское экспериментирование) 
• Поощрять возникновение у детей индивидуальных 

познавательных интересов и предпочтений, активно 

использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком 

5 - 7 лет • Развивать и поддерживать активность, инициативность и 

самостоятельность в познавательной (поисковой) 

деятельности 

• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные 

интересы и предпочтения 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Возраст Условия, необходимые для развития детской инициативы 

3 - 4 года • Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

4 - 5 лет • Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

5 - 7 лет • Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию 

работ 

• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

«Физическое развитие» 

Возраст Условия, необходимые для развития детской инициативы 

3 - 4 года Создавать условия для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной активной деятельности 

4 - 5 лет Всегда предоставлять детям возможности для проявления 

самостоятельной двигательной активности 

5 - 7 лет Поощрять проявление инициативы, оказывать недирективную помощь 

детям в организации подвижных игр, во всех проявлениях двигательной 

активности 

 

 2.5. Организация взаимодействия образовательного учреждения с семьями 

воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

В основу совместной деятельности семьи и

 дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
• взаимное доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье; 
• равная ответственность родителей и педагогов. 
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Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

является предпосылкой для обеспечения полноценного развития детей. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» 

подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели 

и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и 

методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить 

усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость  в семейном и 

внесемейном образовании. Диалог с родителями(законными представителями) 

необходим для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного 

уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. Педагоги, в свою очередь, также должны 

делиться информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и 

о поведении детей во время пребывания в Организации. 

Ведущая цель взаимодействия – создание необходимых условий для 

формирования ответственных партнерских взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать 

разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. 

Задачи: 

 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую

 общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 
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Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- анкетирование 

- социологический опрос 

- интервьюирование 
- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

по мере 

необходимости 

1 раз в квартал 
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В создании условий - участие в субботниках по благоустройству 

территории 
-помощь в создании предметно- 

развивающей среды 

-оказание помощи в ремонтных работах 

2 раза в год 

постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского совета, 

родительского комитета, Совета ДОУ; 

педагогических советах 

по плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 
повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки- 

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 
группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары- 

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 
воспитания; 

-родительские собрания 

обновление 

постоянно 

 
 
 

 

 
1 раз в квартал 

по годовому 

плану 

 

 
1 раз в квартал 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 
родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- дни открытых дверей. 

- недели творчества 

- совместные праздники, развлечения 

- клубы по интересам для родителей 

- участие в творческих выставках, смотрах- 
конкурсах 

- мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- творческие отчеты кружков 

2 раза в год 

2 раза в год 

по плану 

1 раз в квартал 

постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

 
1 раз в год 

Подробнее данный раздел рассматривается в Примерной АООП ДО для детей с ТНР – стр. 50 -52 
 

Профилактика детского и семейного неблагополучия, взаимодействие с семьями группы риска СОП 

и СОП. 

• 

Работа проводится в соответствии Постановлением КДН и ЗП Пермского края «Об 

утверждении нового Порядка межведомственного взаимодействия по профилактике детского и 

семейного неблагополучия» от 29.06.2016 № 12, Постановлением КДН и ЗП Пермского края «Об 

утверждении порядка действий сотрудников органов и учреждений системы профилактики при 
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обнаружении фактов нарушения прав и жестокого обращения с ребёнком» от 11.11.2015 № 12 и 

Приказом руководителя ДОУ. 

Взаимодействие сотрудников учреждения в работе по профилактике и коррекции семейного 

и детского неблагополучия 

 

Специалист ДОУ Деятельнос

ть 

воспитатель Ведет карты педагогического наблюдения (при выявлении факта, в 
течение 1 суток, доводит информацию до заместителя руководителя) 
Оформляет социальный паспорт группы; 
Организует педагогическую помощь воспитаннику, создает ситуации 
успеха; 
Обеспечивает контроль посещаемости, незамедлительно выясняет 
причины пропусков; 
Содействует участию воспитанника в мероприятиях группы и ДОУ; 
Выстраивает сотрудничество с семьей несовершеннолетнего, 
обеспечивает участие родителей в реализации мероприятий 
индивидуальных программ коррекции, в психолого-педагогическом 
консультировании; 
Наблюдает за изменениями в поведении, успехах, эмоциональном 

состоянии воспитанника, передает информацию куратору семьи; 

Участвует в работе ППк и вправе инициировать снятие 

воспитанника с учета семьи ГР СОП 

Педагог - Проводит в рамках реализации ИПК: 

психолог; индивидуальное обследование воспитанника; 

учитель- 
коррекционно-развивающие занятия; 

 

логопед; учитель 

групповые и индивидуальные консультации для родителей 

-дефектолог  

ответственный за Курирует детей и семьи группы риска СОП; 

работу с семьями Оформляет окончательный вариант ИПК и направляет его 

и детьми группы 
руководителю; 

риска 
Обеспечивает сбор и обобщение отчетности по выполнению ИПК 

(запрашивает информацию о посещаемости и других мероприятий в 

СОП/социальный рамках программ коррекции); 

педагог Обеспечивает взаимодействие с другими ведомствами, 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Организует раннее выявление и своевременное проведение 

индивидуальной профилактической работы с детьми и семьями; 

Осуществляет ведомственный контроль; 

Руководит работой ППк, контролирует исполнение решений; 

Обеспечивает рассмотрение вопросов ранней профилактики 

детского и семейного неблагополучия на родительских собраниях; 

Содействует внедрению результативных, эффективных 

профилактических социальных, педагогических, психологических 
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 технологий и услуг; 

Незамедлительно информирует органы полиции, опеки и 

попечительства, КДН и ЗП о выявленных подозрениях или 

фактах жестокого обращения с несовершеннолетним, о 

нахождении его в условиях, опасных для жизни и здоровья 

Заведующий Обеспечивает в программе развития ДОУ (плане работы) анализ: 

- состояния профилактической работы по раннему 

предупреждению детского и семейного неблагополучия, 

- задач по улучшению данной работы, 

эффективности и результативности; 

Обеспечивает рассмотрение вопросов по ранней профилактике 

детского и семейного неблагополучия, работе с семьями и детьми 

ГР СОП на педагогических советах ДОУ. 

Издает приказы: 

- об утверждении в ДОУ ответственного за работу с семьями и 

детьми группы риска СОП; 
-об утверждении ответственного за ведение электронного регистра 

и мониторинга детей и семей группы риска СОП, об утверждении 

куратора ИПК; 

- о постановке семьи и ребенка в группу риска СОП (в течение 7 

дней с момента передачи ИПК на утверждение), далее о снятии с 

учета. 

- об утверждении руководителя (председателя) ППк, 

Положения о ППк и плана работы ППк на год. 
  

  

  

 2.6. Система коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 
 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам 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 детей 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) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия.  
 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 
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целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с 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 детей с 

ТНР); 
- социально-коммуникативное развитие; 
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с 

ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

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

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

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

уровень, IV уровень, 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, 
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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 детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с 

возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории детей. Образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков  

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

профилактикой потенциально возможных трудностей в   овладении грамотой и   

обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей 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 детей с ТНР; использование 

специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в 

том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и психологом; обеспечение эффективного 

планирования и реализации в организации образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей 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: 

Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 



114 

 

 

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 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор 

и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о 

характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями 

(законными представителями) ребенка. При непосредственном контакте педагогов 

образовательной организации с ребенком обследование начинается с ознакомительной 

беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени 

его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать 

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

инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями и.т.д. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с 

опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 
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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 и т.д. 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» и т.д.. 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 детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, 

объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, 

животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их 

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным 

по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные 

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

с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных 

форм, словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы 

с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным 

словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного  

предложения и т.п. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом 

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для 

определения степени сформированности монологической речи предлагаются задания, 

направленные на составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, 

описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является 

возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную 

линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные 

детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых 

средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с опорой 

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

анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей  

повествования, членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие 
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в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-

грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в 

процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и 

лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, 

соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, 

со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок 

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

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

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

овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их 

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

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. 

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 

произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений 

звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов 

ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 

направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и 

синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, 

первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного 

звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в 

сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей детей с ТНР: первая схема – для 

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

обследования детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема – для 

обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии выраженных  

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой 

фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико- фонематического недоразвития речи. 
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Осуществление квалифицированной коррекции нарушений рече-языкового 

развития детей с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно 

говорить об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития 

к категории детей с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к 

детям этого возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, 

скорее, о выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и 

начале оказания этим детям своевременной медико- психолого-педагогической 

помощи. Раннее выявление таких детей и проведение соответствующих 

коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их  

речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений 

речи необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, относящихся к 

группе риска, а также детей с различными отклонениями в физическом и/или 

психическом развитии. Родители информируются о влиянии эмоционального 

общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей 

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 взрослыми, 

формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение 

предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на 

звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

Обучение детей 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, 

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 дети учатся соотносить 

предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 

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

окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей 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 детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) 

предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

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

первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения "мой - 

моя" существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, 

шубка", категории падежа существительных); 

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

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный 

глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс 

существительное в косвенном падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); 

усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений в 

короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации 

действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. 

Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически 

значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

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

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 

слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных 

звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со 

стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением 

ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 
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развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-

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

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с 

ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР.  

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

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

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.  

 

Обучение детей 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. 
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Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами 

придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по 

представлению, по демонстрации действий, преобразование деформированного 

текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения 

которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное 

произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать 

заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С 

самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез 

звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую 

роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 

является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки 

звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных 

признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют 

закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, 

или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 

упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это 

выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших 

односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового 

анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза 

совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. 

Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки 

используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного 

звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть 

расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они 

произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют 

количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети 

учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе 

слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной 

опоры используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги 

обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из полосок (или 

записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятся 

разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют 
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соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и 

звуки. Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без 

помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом 

(кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не 

расходится с написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем 

замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, 

согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове 

достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее 

развитие высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, 

гармонизацию структуры личности, обогащение двигательных умений, навыков и 

опыта их применения в социально значимых ситуациях в соответствии с 

возрастными требованиями и персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, 

пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в 

соответствии с основными нормами языка; фонетически правильно оформлять 

самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их 

развернутая речь может иметь некоторые лексические, грамматические, 

фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением  

детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе 

обучения. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления 

работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, 

соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными 

значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе 

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

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

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

преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной 

- портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 
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введения однородных членов предложений. 

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

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи.  

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

понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза 

обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать 

оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-

двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно-

ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот 

системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление 

работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность 

работы в зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной 

группы планируется: 

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

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

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

практическом уровне; 

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

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

овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств 

в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

• правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

• различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие 

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

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

словах; 

• производить элементарный звуковой анализ и синтез;  

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

некоторые слоги, слова). 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей 

обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате 

коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования 
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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.  

 (см Примерную АООП ДО для детей с ТНР стр.52-66) 

 

Портрет ребенка с ОВЗ младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 
 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 
сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

"хорошо" и "плохо". 
Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны педагогических 

работников. 

Способный к самостоятельным (свободным) 
активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 
активность в поведении и деятельности. 
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Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать. 

Стремящийся быть опрятным. Проявляющий 

интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в Организации, на 

природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать педагогическому 

работнику в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 
 
49.1.6. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста (до 8 лет). 

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим 

работником и другими детьми на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 
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быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 
результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 

дошкольного возраста (до 8 лет). 
Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 
близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 
способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим 

работником и другими детьми на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 
инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 
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обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его 

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

социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ 

заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях.  

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 

традиционные народные игры; 

воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе;  

учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

 

Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 
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источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим 

работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного 

типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с 

ОВЗ своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок (ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

• обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  

• закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

• укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

• формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

• организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

• воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

• Направления деятельности воспитателя: 

• организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

• создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу 

жизни; 

• введение оздоровительных традиций в Организации. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников с ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в 

том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в 

организации. 
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В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно 

они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

• формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи;  

• формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

• формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом;  

• включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности педагогических работников и труда самих 

обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с 

ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  

• показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

• воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей (законных представителей), других людей), так как данная 

черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

• предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия; 

• собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с 

ОВЗ соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

• связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - 

"культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 
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1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с 

ОВЗ действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, 

воспитатель организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

• учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

• воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

• воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по 

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

четко, разборчиво, владеть голосом; 

• воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

 

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.  



130 

 

 

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. 

 

Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, 

которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

1. "от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

2. "от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника", в 

ходе которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные 

качества ребенка с ОВЗ в ходе специально организованного педагогического 

взаимодействия ребенка с ОВЗ и педагогического работника, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

3. "от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности - игровой. 

 

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События 

Организации. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический 

работник продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл 

своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные педагогическим 

работником воспитательные события проектируются в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы Организации, группы, ситуацией развития конкретного 

ребенка. 

Проектирование событий в Организации возможно 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 спектакля для 

обучающихся из соседней Организации). 

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. 
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Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

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. 

 

 

Медработники и узкие специалисты помимо задач формирования правильной 

речи ребенка в повседневном общении решают ряд специальных задач в рамках 

оптимизации коррекционно- логопедического процесса: 

Медицинский персонал участвует в процессе составления анамнеза ребенка; 

дает родителям направление на консультацию и лечение у медицинских 

специалистов; контролирует своевременность прохождения назначенного лечения 

или профилактических мероприятий; участвует в составлении индивидуального 

образовательного маршрута. 

Инструктор по физической культуре работает над развитием мелкой и общей 

моторики детей, формирует у них правильное дыхание, проводит коррекционную 
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гимнастику по развитию умения напрягать или расслаблять мышечный аппарат, 

развивает у дошкольников координацию движений. Таким образом, данный 

специалист решает базовые задачи сохранения и укрепления общего физического 

здоровья дошкольников, обеспечивает формирование кинетической и 

кинестетической основы движения, создает необходимые условия для нормализации 

мышечного тонуса ребенка. 

Музыкальный руководитель развивает у детей музыкальный и речевой слух; 

обеспечивает развитие способности принимать ритмическую сторону музыки, 

движений, речи; формирует правильное фразовое дыхание; развивает силу и тембр 

голоса и т.д. 

Преподаватели художественно-эстетического цикла работают над развитием 

мелкой моторики рук, способствующей выполнению точных, конкретных 

скоординированных движений детей, развитию мышления, воображения, 

пространственного восприятия, фантазии; обучают самомассажу пальчиков, кистей 

рук; мотивируют познавательную активность. 

Организация деятельности психолого-педагогического консилиума (ППк) 

в ДОУ. 

 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ППк) организован в 

образовательном учреждении как форма взаимодействия специалистов учреждения, 

объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения воспитанников с 

особыми образовательными потребностями. 

Целью ППк является определение и организация в рамках МАДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад «Зодчий» г.Перми адекватных условий развития, 

обучения и воспитания в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными особенностями, диагностированными 

индивидуальными возможностями ребенка в зависимости от состояния 

соматического и нервно-психического здоровья. 

Задачи ППк: 

• выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии

 детей; 

• выявление актуальных и резервных возможностей

 ребенка; 

• разработка рекомендаций воспитателю, родителям для обеспечения 

индиви-дуального подхода в процессе коррекционно-развивающего сопровождения; 

• отслеживание динамики развития и эффективности 

индивидуализированных коррекционно-развивающих программ; 

• определение готовности к школьному обучению детей старшего дошколь-

ного возраста, поступающих в школу, с целью вычленения “группы риска”; 

• решение вопроса о создании в рамках данного образовательного 
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учреждения условий, адекватных индивидуальным особенностям развития ребенка; 

• при положительной динамике и компенсации отклонений в развитии – 

определение путей интеграции ребенка в классы образовательного учреждения, 

работающих по основным образовательным программам; 

• профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок и срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий и 

психологически адекватной образовательной среды; 

• подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, овладение школьными навыками, умениями и 

знаниями, перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценку 

ее эффективности; 

• организация взаимодействия между педагогическим коллективом МДОУ 

«Центр развития ребенка- детский сад « Зодчий» г.Перми и специалистами, 

участвующими в работе Психолого- медико-педагогического консилиума; при 

возникновении трудностей диагностики, конфликтных  ситуаций, а также.- 

отсутствия положительной динамики в процессе реализации рекомендаций  ПМПк 

более высокого уровня. 

В диагностически сложных случаях специалисты ППк направляют ребенка в 

ПМПК. 

III. Организационный раздел 

 

 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в группах для детей с ТНР 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становление 

его субъектной позиции, развитие творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включать: 
оформление помещений; 

оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ; 

игрушки. 

ППС должна отражать 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 
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социокультурных условий, в которых находится Организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

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 дошкольной организации должна быть 

гармоничной и эстетически привлекательной. 

 

Согласно ФГОС развивающая предметно-пространственная среда 

дошкольной организации должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной, 

безопасной. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует 

развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее 

пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел 

возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его 

недирективным руководством. Развивающая предметно-пространственная среда 

позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально 

организованной образовательной и нерегламентированной деятельности детей, 

время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в 

утренний, и в вечерний отрезки времени. Обстановка, созданная в групповом 

помещении и кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 

развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает 

яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. В оформлении 

группового помещения и логопедического кабинета психологи советуют 

использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой и 

нежно-зеленой гамме, — именно эти цвета спектра способствуют успешному 

речевому развитию. 

Необходимо продумать дополнительное освещение каждого рабочего 
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уголка, каждого центра. В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, 

следует максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять 

стрессообразующий фактор. В логопедической группе, которую посещают 

моторно неловкие, плохо координированные дети, следует уделить особое 

внимание соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое 

помещение и кабинет не должны быть загромождены мебелью, в них должно быть 

достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые 

углы и кромки мебели закруглить. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 

логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что 

пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение 

развивающих центров частично обновляется. Особое внимание должно быть 

уделено оформлению предметно-пространственной среды на прогулочном 

участке логопедической группы. Предметно-пространственная среда 

прогулочного участка должна обеспечивать возможности для развития, 

познавательной, игровой, двигательной активности детей. 

Младшая группа 

Предметно-пространственная среда в младшей группе должна представлять 

собой хорошо оборудованные полузамкнутые микропространства для игр детей 

поодиночке или небольшими подгруппами. Не следует перегружать уголки 

оборудованием, так как это затрудняет выбор игр ребенком — лучше менять 

оборудование раз в неделю. Неформальное общение со сверстниками и педагогом 

при игровом взаимодействии положительно влияет на развитие речи ребенка и его 

интеллектуальное развитие в целом, так как осуществляется в форме игры, 

интересной ребенку, предоставляющей ему полную свободу действий. 

При организации предметно-пространственной развивающей среды в 

младшей группе нужно учитывать, что дети младшего дошкольного возраста 

плохо реагируют на пространственные изменения обстановки и предпочитают в 

этом смысле стабильность (Полякова М.Н.), поэтому не следует часто 

переставлять мебель в группе, менять местоположение и количество развивающих 

центров. 

На четвертом году жизни резко возрастает двигательная активность 

малышей. Причем у детей с тяжелой речевой патологией движения плохо 

скоординированы, дети моторно неловки, не обладают быстротой реакции. 

Поэтому пространственная организация среды должна одновременно и 

обеспечивать безопасность, и стимулировать двигательную активность. В центре  

группового помещения рекомендуется оставлять свободное место для езды на 

трехколесном велосипеде, катания в большом грузовике, катания кукол в коляске, 

сооружения модульных конструкций. 

С учетом того, что в этом возрасте у детей формируются сенсорные 

способности (в первый период работы акцент делается на развитие слухового и 

зрительного восприятия), в группе должно быть достаточное количество 

постоянно заменяемых звучащих игрушек и предметов- заместителей. Дети 
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младшего дошкольного возраста предпочитают крупные яркие игрушки, которые 

должны быть сделаны из различных материалов чистых цветов и иметь несложные 

формы. В логопедической группе не должно быть неестественно окрашенных 

игрушек, так как у детей формируются эталонные представления об окружающем. 

Помня о том, что развитие речи непосредственным образом связано с 

развитием мелкой (пальцевой) моторики, педагогам следует оснащать 

развивающую среду в младшей логопедической группе большим количеством игр 

и пособий для развития мелкой моторики. 

Дети четвертого года жизни с ОНР, в отличие от своих нормально 

развивающихся сверстников, предпочитают игры не «вместе», а «рядом», для 

чего также должны быть созданы все условия. При этом начинающееся 

формирование коммуникативных навыков в игре 

предполагает создание обстановки для сюжетно-ролевых игр. Особое значение в 

младшей логопедической группе необходимо уделять играм-драматизациям и 

театрализованным играм, проводимым, конечно, пока на самом элементарном 

уровне. Это требует должного оборудования (костюмы, маски, атрибуты) для 

обыгрывания сказок «Репка», «Курочка Ряба», «Волк и козлята». 

Логопедический кабинет должен представлять собой хорошо освещенное 

помещение площадью не менее 10 м2. На одной из стен кабинета крепится 

большое зеркало с лампой дополнительного освещения. В младшей группе под 

зеркалом располагается полка для картотек предметных картинок и речевого 

материала (уточнение произношения в звукоподражаниях, произношения гласных 

и согласных раннего онтогенеза), а также скамеечка, рассчитанная на подгруппу 

детей. Для проведения артикуляционной и мимической гимнастики, а также для 

того, чтобы приучить детей к занятиям у зеркала и сделать эти занятия 

привлекательными, следует иметь набор игрушек. Малыши с удовольствием 

учатся широко открывать рот вместе с заводной собачкой, распластывать язычок 

вместе с меховой кошечкой, показывать зубы вместе со смешным динозавриком. 

Логопед вполне может подобрать игрушку-«помощницу» для выполнения 

каждого упражнения артикуляционной и мимической гимнастики. 

Пол логопедического кабинета обязательно должен быть покрыт ковром или 

ковровым покрытием, так как постановку дыхания рекомендуется начинать в 

положении лежа. Кроме того, в младшей группе на ковре можно проводить 

большую часть подгрупповых занятий, уложив детей на животики или посадив их 

по-турецки. 

Для занятий с подгруппой детей в логопедическом кабинете должна быть 

пара детских столиков и несколько детских стульчиков. Игры, игрушки, пособия 

размещаются в шкафах или на стеллажах. Причем, полки на уровне роста детей 

должны быть открытыми с тем, чтобы на них размещался сменный материал для 

самостоятельной деятельности детей. Материал обновляется по мере изучения 

каждой новой лексической темы. Это и позволяет организовать развивающую 

среду в стенах логопедического кабинета. Этому же способствует размещение на 

стенах кабинета или на дверцах шкафов магнитной доски, наборного полотна, 

коврографа, на которых малыши могут рисовать, складывать разрезные картинки 
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или плоские сборные игрушки. 

В младшей логопедической группе в кабинете логопеда рекомендуется 

создать особую сенсорную зону, содержащую игрушки и пособия для развития 

слухового и зрительного восприятия, формирования первичных представлений о 

цвете и форме предметов, а также уголок с пособиями для развития моторной 

сферы. Обязательно должны быть оборудованы отдельные уголки с 

развивающими играми и игрушками для мальчиков и девочек. 

Организуя места для свободной деятельности детей, следует учитывать 

особенности их развития и не перегружать уголки оборудованием. На закрытых 

полках в шкафах в специальных папках или коробках хранится сменный материал 

по всем изучаемым лексическим темам. В каждой папке или коробке должны быть 

крупные предметные и сюжетные картинки, настольно- печатные дидактические 

игры и пособия для уточнения и расширения словаря, формирования и 

совершенствования грамматического строя речи, фонетико-фонематических 

представлений, связной речи, зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, 

неречевых психических функций. Кроме того, в кабинете должны быть наборы 

муляжей, крупные и мелкие игрушки по всем лексическим темам, конструкторы, 

мозаики, кубики, пирамидки, матрешки и другие сборные игрушки, настольный 

материал для обыгрывания предусмотренных программой сказок. Составляя 

еженедельные задания воспитателям, логопед может давать им не только 

методические рекомендации, но и обеспечивать необходимыми играми и 

пособиями из своего кабинета, что позволит эффективно осуществлять 

преемственность в работе и закреплять с детьми пройденный материал. 

Средняя группа 

Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей среды 

в групповом помещении средней группы детского сада связано с особенностями 

развития детей этого возраста. Развивающая среда для детей пятого года жизни 

должна сохранять некоторые черты среды для малышей и свои, только ей 

присущие особенности. Это, прежде всего, связано с ярким проявлением разных 

темпов развития детей пятого года жизни. Кроме того, дети среднего дошкольного 

возраста, так же как и малыши, испытывают острую потребность в движении и 

быстро перевозбуждаются, если она не удовлетворяется. Поэтому 

пространственная организация среды в средней группе должна предусматривать 

достаточно широкие возможности для передвижений ребенка и для разнообразной 

двигательной деятельности, быть комфортной и безопасной. Это особенно 

касается логопедических групп для детей с ОНР, потому что их воспитанники 

плохо координированы и моторно неловки. Удовлетворяя потребности детей в 

движении, можно оборудовать в группе «дорожку движения», где с помощью 

символов или фотографий указаны двигательные задания для малышей. Именно в 

средней группе важно начать учить детей работать по заданным схемам. 

Дети пятого года жизни любят обозначать свою игровую территорию, для 

этого нужно иметь в группе одну-две ширмы, цветные шнуры, складные 

заборчики и т. п. Игрушки и предметы в группе должны отражать все 

многообразие окружающего мира и соответствовать реальным объектам по 
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своему внешнему виду, так как в этом возрасте у ребенка с ОНР идет активное 

накопление словаря, многие предметы ребенок наблюдает впервые и 

воспринимает как своего рода эталон. В связи с этим не следует использовать в 

средней возрастной группе для детей с ОНР объекты шаржеобразного характера, 

с искаженными пропорциями и неестественных расцветок. Игрушки и предметы 

должны быть чистых ярких цветов, разных размеров и несложных форм, из 

различных материалов. 

Пятый год жизни — время расцвета сюжетно-ролевой игры (Полякова М. 

Н.). Сюжеты игр детей этого возраста просты и связаны с имеющимся у ребенка 

жизненным опытом: семья, детский сад, магазин, аптека, почта, зоопарк, цирк и 

т. п. Поэтому игровые наборы должны содержать фигурки животных разных 

размеров, куклы обоих полов в костюмах представителей разных профессий, 

наборы мебели, посуды, одежды, транспорта и предметов-заменителей, 

использование которых стимулирует развитие творческого мышления. При этом 

следует учитывать, что дети среднего возраста любят многократно повторять 

полюбившиеся игры, поэтому не стоит слишком часто менять игрушки и 

атрибуты в уголке сюжетно-ролевых игр. 

В средней логопедической группе особое внимание нужно уделить 

развитию мелкой моторики, которое напрямую связано с развитием речи, поэтому 

необходимо приобрести достаточное количество крупных мозаик, пазлов, 

игрушек с застежками и шнуровками, восковые и акварельные мелки, 

«Волшебный экран» и небольшие доски для рисования. Обязательно следует 

включить в оборудование зон для развития мелкой моторики природные 

материалы: ракушки и камешки для перебирания, крупные пуговицы, бусы или 

косточки от старых счетов для нанизывания и т. п. Для развития мелкой моторики 

и конструктивного праксиса также можно использовать контейнеры с крышками 

разных форм и размеров. 

У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку. В 

логопедической группе начинается постановка и автоматизация звуков. Поэтому 

особое внимание нужно уделить оборудованию центра «Будем говорить 

правильно», в котором следует иметь картотеки предметных и сюжетных 

картинок и настольно-печатные дидактические игры для уточнения произношения 

гласных звуков и согласных раннего онтогенеза, автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков, подборку игр для совершенствования 

грамматического строя речи, картинки и игрушки для накопления словаря по всем 

лексическим темам. Воспитатели должны позаботиться о том, чтобы в этом центре 

было достаточное количество игрушек и пособий для работы над дыханием, серий 

картинок и опорных картинок для обучения детей рассказыванию. 

В кабинете логопеда развивающая среда должна быть организована таким 

образом, чтобы способствовать развитию не только всех сторон речи и неречевых 

психических функций. Для этого необходимо еженедельно частично обновлять 

дидактические игры и материалы в центрах 

«Развитие лексико-грамматической стороны речи», «Развитие фонетико-

фонематической стороны речи», «Развитие сенсомоторной сферы», «Развитие 

связной речи и речевого общения», «Игры и игрушки для мальчиков», «Игры и 
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игрушки для девочек». 

Особое внимание нужно уделить оборудованию места для занятий у зеркала, 

где дети ежедневно проводят достаточно много времени. Большое зеркало с 

лампой дополнительного освещения, удобная скамеечка для подгруппы детей 

перед ним, стеллаж для картотек под ним — традиционное оборудование этого 

центра в кабинете логопеда. Как и в младшей логопедической группе, в этой 

возрастной группе можно использовать в качестве зрительной опоры при 

проведении артикуляционной и мимической гимнастики картинки и забавные 

игрушки. Для проведения каждого упражнения логопеду следует подобрать 

игрушку- помощницу. Это позволит постоянно поддерживать интерес детей к 

занятиям у зеркала и внесет в занятия игровой момент. 

Нижние полки в шкафах или на стеллажах в кабинете логопеда должны быть 

открытыми и доступными детям. Именно на них располагается сменный 

дидактический материал. На стенах и дверцах мебели можно закрепить две-три 

магнитные мини-доски и пару мини-коврографров для свободной деятельности 

детей. Во время подгрупповых занятий дети смогут выполнять на них 

индивидуальные задания. 

Полки выше роста детей следует закрыть. На них в папках и контейнерах 

хранятся игры, игрушки и пособия по всем изучаемым лексическим темам, 

отражающие все направления работы логопеда. В кабинете логопеда должны быть 

также мобильный коврограф среднего размера, небольшой мольберт, магнитная 

доска. Обязательным оборудованием являются магнитофон или музыкальный 

центр и хорошая фонотека (запись звуков природы, фоновая музыка для 

подгрупповых занятий, музыка для релаксации, музыкальное сопровождение для 

подвижных игр и пальчиковой гимнастики, для внесения в подгрупповые занятия 

элементов логоритмики). Логопеду следует позаботиться о том, чтобы кабинет 

стал тем местом, куда каждый ребенок идет с желанием и удовольствием, так как 

именно это обеспечит максимальный коррекционный эффект, положительную 

динамику развития. Мягкие пастельные тона в оформлении кабинета, удобная 

мебель, ковровое покрытие на полу — обязательные условия. 

Старшая группа 

Организуя среду в старшей логопедической группе, следует учесть, что 

старший дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. 

Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с 

мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, 

поэтому именно в старшей логопедической группе нужно сделать акцент на 

развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно  

проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, активно использовать 

театрализованные игры. 

 

В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении обязательно 

должны быть представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений 

для совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных 

картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество картинок по каждой 



140 

 

 

лексической теме должно быть значительно большим по сравнению с предыдущей 

возрастной группой. 

В центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование для 

проведения игр- драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра 

(настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо 

знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития 

детей с ОНР, не стоит брать более одной сказки на каждый период 

работы. К изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений по 

этим сказкам обязательно привлекаются дети. 

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Р. С. Немов). У детей 

впервые появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи 

с этим важно стимулировать повторение как основу запоминания, активно 

использовать различные мнемотехнические средства, символы, схемы. 

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать 

предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них 

общее и различное; учить объединять предметы по общим признакам. Так, 

совершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: оно 

способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие мышления, и 

развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в групповой 

лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об элементарных 

свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о 

правилах безопасного поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, 

потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только развивает их 

тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной 

деятельности. В лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, 

безмен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации 

результатов опытов в журнале. 

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических 

игр, в которых начинается формирование мотивации готовности к школьному 

обучению. У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных 

игр и труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит 

нужно создать условия для проведения игр- соревнований, более активно 

привлекать детей к различным совместным трудовым действиям (уходу за 

комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства 

уделяется особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего 

пространства в групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, 

используют для оформления интерьера выполненные ими поделки. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно 

создать и наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие 

всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, 

фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и 
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речевого общения. Картотеки словесных и настольно-печатных пособий для 

автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по несколько 

десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов 

моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь 

место в кабинете логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать более 

разнообразными и сложными (кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, 

калейдоскопы и т.п.). По рекомендации психологов следует сохранить и центры с 

игрушками и играми для девочек и мальчиков. Детей можно привлечь к замене 

оборудования в центрах. В этой возрастной группе можно практически полностью 

заменять оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя небольшую часть 

материалов, игр и пособий для закрепления пройденного. 

Подготовительная группа 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный 

период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация 

готовности к школьному обучению, появляется потребность в знаниях и 

стремление к их совершенствованию, развиваются познавательные интересы. Это 

необходимо учитывать при организации предметно- пространственного 

развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке необходимо 

иметь достаточное количество доступной для детей справочной литературы по 

разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным 

иллюстративным материалом. В группе должны появиться географические карты 

и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы 

детей. 

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 

используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно 

занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. 

К моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с общим 

недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии. 

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна 

появиться картотека разнообразных словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети 

могли самостоятельно исследовать окружающие предметы, так как стремление к 

исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. Однако 

дошкольники с ОНР при этом могут испытывать значительные трудности: они 

выполняют определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В 

такой ситуации взрослый должен стать равноправным партнером своих 

воспитанников и оказывать им необходимую помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как 

личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в 

игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы для совместной 

игры. Это тоже учитывается при организации жизненного пространства: 

развивающие центры рассчитываются для работы в них большего количества 

детей, чем в предыдущих возрастных группах. Игра является средством 
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формирования и развития многих личностных качеств и приобретает в 

подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие 

игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы 

игры в учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. 

Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в подготовительной 

группе, должны помогать формированию личностной и нравственной 

саморегуляции. Игры должны отличаться большим разнообразием тематики, 

ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». Конструкторская игра у детей 

седьмого года жизни превращается в трудовую деятельность, в ходе которой 

ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, стаканчики из-под йогурта 

дети могут использовать для изготовления подставок для кисточек; а из пробок от 

минеральной воды с помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т.п. В 

связи с этим в уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, 

необходимые для изготовления поделок детьми. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким 

образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить 

самостоятельность детей, стимулировать их активность и инициативность. В этой 

возрастной группе в кабинете логопеда должно быть представлено достаточное 

количество игр и пособий для подготовки детей к обучению грамоте и развитию 

интереса к учебной деятельности. 

Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной 

алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые 

таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений, 

атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери портфель», «В школе и 

в детском саду», «На уроке и на перемене», 

«Скоро в школу» и т.п. 

Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более 

сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и 

объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В 

центре развития связной речи в кабинете логопеда постоянно должны находиться 

две-три серии картинок и две-три сюжетных картины. В работе над лексическими 

темами используются репродукции картин известных художников. Можно 

использовать репродукции картин для оформления интерьера кабинета, 

раздевалки, группового помещения. 

Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе 

должны быть рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе 

за партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в кабинете 

в этой возрастной группе дети могут производить самостоятельно под 

руководством логопеда. 

3.2. Кадровые условия реализации Программы 

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. 
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Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе.  

  Организационно-управленческой формой сопровождения 

является психолого -педагогический консилиум учреждения (ППк), который 

решает задачу взаимодействия специалистов. В службу сопровождения входят 

специалисты: учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед, 

медицинские работники (по согласованию). 
   

Должность Образование Количество 

Педагог-психолог, дефектолог высшее 1 

Учитель-логопед высшее 2 

Инструктор по физической  высшее 1 

Музыкальный руководитель Средне -специальное 2 

 

В рамках работы с педагогическим коллективом предусматривается 

повышение информированности педагогов о детях с нарушениями зрения; 

формирование педагогической позиции; профилактику синдрома 

профессионального выгорания; обучение педагогов специальным методам и 

приемам коррекционной работы через постоянную систему консультирования и 

специальных курсов повышения квалификации. 

 

 

 

 

Специалисты реализуют следующие профессиональные функции:  

- диагностическую: определяют причину той или иной трудности с помощью 

комплексной диагностики;  

-проектную: разрабатывают на основе реализации принципа единства диагностики 

и коррекции индивидуальный маршрут сопровождения;  

 - сопровождающую: реализуют индивидуальный маршрут сопровождения;  

           -аналитическую: анализируют результаты реализации индивидуальных  

    образовательных маршрутов. 

 

Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются в различных 

лицензированных организациях. 100% педагогов владеют навыками пользователя 

ПК, используют в работе цифровые образовательные ресурсы. 100% педагогов 

прошли курсовую подготовку по организации коррекционного, воспитательно-

образовательного процесса с детьми, имеющими ОВЗ. Регулярно повышают свой 

профессиональный уровень через посещения методических объединений города, 

прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары педагогов, 

семинары городского и краевого уровней, что способствует повышению 



144 

 

 

профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ. 

 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации, 

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.  

Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях Организации являются:  

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с 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.  

 

 3.3 Материально-техническое обеспечение программы. 

 

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию 

Программы, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, противопожарной безопасности. 

 Оснащенность помещений учреждения развивающей предметно 

пространственной средой обеспечивает оптимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства учреждения, пространства группы, 

пространства территории детского сада, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей детей.  
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  Для эффективной реализации Программы в детском саду созданы 

следующие материально-технические условия: 

       - Физкультурный зал;  

       - Музыкальный зал;  

       - Медицинский блок;  

       - Пищеблок;  

       - Кабинет – учителя-логопеда  

      - Кабинет педагога-психолога.  

 В составе группе находится: 

     1. Приемная - предназначена для приема детей и хранения верхней 

одежды. Приемные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. 

Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками 

для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная 

ячейка маркируется.  Также в приемной расположены информационные уголки 

для родителей, выполненные в едином стиле («Для вас, родители», «Будь здоров», 

«Меню», «Информация»), куда помещается информационный материал для 

родителей, консультации, рекомендации специалистов.   

    2. Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. 

В групповой комнате установлены столы и стулья  по количеству детей. Стулья и 

столы одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей 

проводится с учетом роста детей. Групповая оснащена мебелью для размещения 

игрового развивающего материала и для организации различных видов 

деятельности детей.      Также в  групповой комнате  находятся  учебная  доска 

(маркерная). Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечают санитарно-

эпидемиологическим требованиям и имеют документы, подтверждающие 

безопасность, могут быть подвергнуты влажной обработке и дезинфекции.  

   3. Спальня - предназначена для организации дневного сна детей. В 

спальнях расставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными 

принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Имеют не менее 2 

комплектов постельного белья, 2 комплектов наматрасников из расчета на 1 

ребенка. Постельное белье маркируется индивидуально для каждого ребенка.  

  4. Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и 

мытья столовой посуды. 

  5. Туалетная с умывальной разделена – в умывальной установлены 

раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей. В умывальной 

установлен душевой поддон, раковина для персонала, шкаф для уборочного 

инвентаря. В туалетных для детей  3-7 лет установлены детские унитазы. 

  Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из 

материалов, безвредных для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие 

их происхождение и безопасность. 

Музыкальный зал. 

   Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных 

занятий с группами детей всех возрастов и индивидуальной работы, праздников, 

развлечений, спектаклей. В музыкальном зале в достаточном количестве имеются 

качественные музыкальные игрушки, инструменты, дидактические пособия. 
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Представленное наличие театральных костюмов и атрибутов позволяет 

организовывать различные виды музыкально-художественной деятельности. 

Техническое оборудование музыкального зала соответствует современным 

требованиям: музыкальный зал оснащен электронным пианино, музыкальным 

центром, проектором. Созданная развивающая музыкально-предметная среда не 

только позволяет успешно реализовать программу музыкального воспитания 

дошкольников, но и способствует реализации индивидуальных интересов, 

склонностей и потребностей детей.  

Физкультурный зал. 

  Физкультурный зал детского сада занимает отдельное помещение 

и предназначен для проведения утренней гимнастики, физкультурных занятий, 

праздников, физкультурных досугов, соревнований. Оборудование спортивного 

зала включает - комплекс детских тренажеров, в наличии имеются батуты, а также 

разнообразный спортивный инвентарь и спортивные атрибуты для физического 

развития детей.  

Отделка всех помещений детского сада соответствует санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Медицинский блок. 

 В состав медицинского блока входят - медицинский кабинет, 

процедурная, изолятор, туалетная комната. Кабинет оснащен необходимым 

оборудованием.  

Пищеблок. 

  Пищеблок детского сада представляет собой набор производственных и 

складских помещений, оборудован необходимым технологическим, холодильным 

и моечным оборудованием. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, 

тара изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми 

продуктами. Весь кухонный инвентарь имеет маркировку, что позволяет исключит 

возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов.  

Территория детского сада включает: 

   - прогулочный участок  для детей. Для защиты детей от солнца и осадков 

на территории прогулочной площадки установлены крытая веранда. Прогулочная 

площадка оборудована малыми игровыми формами в соответствии с возрастом: 

песочницами, горками, лесенками,  и др.  

На территории ДОУ имеются огороды, цветники, альпийская горка, 

,оформлена разметка по правилам дорожного движения .  

 

Таким образом, созданная в учреждении развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает не только условия для реализации 

Программы, но и возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

 
 

 

                   3.4. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 
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общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной для 

слабовидящих детей, осуществляется в соответствии с потребностями 

Организации на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 

конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование 

с учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом 

воспитанников. Дополнительно при определении потребностей в финансовом 

обеспечении учитывается тип Организации, в зависимости от которого 

определяются гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических 

работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года №597 . 

Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя 

из Требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым 

для осуществления Организацией: 

- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников дополнительной привлекаемых для реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы для слабовидящих 

детей в количестве, необходимом для качественного педагогического 

сопровождения указанной категории детей; 

- расходов на средства обучения, включая средства обучения,  необходимые 

для организации реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы для слабовидящих детей, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических 

материалов, аудио- и видеоматериалов, средств обучения, в том числе, 

материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного 

оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет; 

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности;  

- иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе 

необходимых для организации деятельности Организации по реализации 

программы (включая приобретение услуг, в том числе коммунальных).  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных и муниципальных образовательных организациях 

осуществляется на основе нормативных затрат на оказание образовательных 

услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

При осуществлении финансового обеспечения реализации Программы в 
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негосударственных организациях посредством предоставления субсидий на 

возмещение затрат используются нормативы финансирования дошкольного 

образования, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, которые не включают расходы на содержание 

недвижимого и особо ценного движимого имущества, коммунальные расходы.  

Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и 

муниципальных организациях осуществляется с учетом распределения 

полномочий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования между 

отдельными уровнями власти. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в автономном 

образовательном учреждении осуществляется исходя из нормативных затрат на 

основе государственного (муниципального) задания учредителя на оказание 

государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта по каждому виду и направленности образовательных программ с учетом 

форм обучения в соответствии с ведомственным перечнем услуг. 

При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных 

ассигнований на оказание муниципальных услуг по реализации Программы, для 

определения объема субсидий на выполнение государственных (муниципальных) 

заданий автономной организации должны учитываться нормативы 

финансирования, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, в соответствии с которыми местным бюджетам 

предоставляются субвенции на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание 

государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы должно 

обеспечивать соответствие показателей объемов и качества предоставляемых 

образовательными организациями данных услуг размерам средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

направляемых на эти цели. 

Показатели, характеризующие выполнение государственного 

(муниципального) задания учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы, должны учитывать 

требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы, а также особенности 

реализации Программы в отношении слабовидящих детей.  

В соответствии с дополнительными расходными обязательствами органов 

местного самоуправления и субъектов Российской Федерации финансовое 

обеспечение Программы может включать расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к образовательным организациям и обеспечением сетевой 

реализации Программы. 

Финансовое обеспечение организации реализации Программы в 

муниципальных образовательных организациях в части расходов на приобретение 

коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств 

учредителей указанных организаций. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, при расчете нормативных затрат на 
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оказание услуг по реализации Программы должны учитываться потребности в 

рабочем времени педагогических работников организаций на выполнение всех 

видов работ в рамках реализации Программы, а также расходы на создание 

соответствующей предметно-пространственной среды, в том числе расходы на 

приобретение средств обучения, учебных пособий. При реализации Программы 

примерные нормативные затраты определяются отдельно для различных 

возрастов детей, типов населенных пунктов, направленностей и режимов групп, в 

которых реализуется Программа. 

В отличие от расчета нормативных затрат на оказание государственной 

(муниципальной) услуги по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, при определении нормативных затрат на 

реализацию адаптированной для слабовидящих детей основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования необходимо 

учитывать следующие потребности в дополнительном финансовом обеспечении 

при ее реализации: 

- необходимость увеличения относительной (доля ставки) нагрузки на 

воспитателей групп комбинированной направленности (общеразвивающих групп 

с включением слабовидящих детей), приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 

№1601 воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, 

присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными 

возможностями здоровья, установлена норма часов педагогической работы в 

неделю за ставку заработной платы в размере 25 часов; 

- необходимость привлечения дополнительных педагогических работников 

для сопровождения слабовидящих детей в количестве одного дефектолога 

(тифлопедагога) на группу компенсирующей направленности (из расчета на 

сопровождение детей с ограниченными возможностями в группе 

комбинированной направленности), одного специального психолога на группу; 

- необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых 

нуждаются слабовидящие дети при освоении образовательной программы. 

Дополнительно, в случае если установлены надбавки к оплате труда для 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих обучение, 

воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с 

ограниченными возможностями здоровья, возникает потребность в увеличении 

средней заработной платы для указанных педагогических работников.  

В соответствии с общими требования к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 

молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) 

государственным (муниципальным) учреждением, утвержденными Приказом 

Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. №1040, при расчете нормативных 

затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида и лицам со 

специальными потребностями применяются повышающие коэффициенты, 

учитывающие специфику организации предоставления государственных 

(муниципальных) услуги указанной категории потребителей. Таким образом, 
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расчет нормативных затрат на реализацию адаптированной основной 

общеобразовательной программы для слабовидящих детей должен 

осуществляться посредством применения повышающих коэффициентов к 

нормативным затратам на оказание услуг по реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования.  

Рекомендуется осуществлять расчет нормативных затрат на оказание услуги 

по реализации Программы (N) по формуле: 

 

N=N_пед×k_пед+(N_увп+N_пр+N_от+N_ком+N_зд 

)×k_пр+N_с×k_с+N_пк×k_пед, 

 

где 

N_пед – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда педагогических работников, рассчитанные на одну услугу по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

с учетом возраста детей и режима их пребывания в группе,  

k_пед – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на 

оказание услуг по реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, учитывающий особенности изменения 

потребностей в привлечении педагогических работников для реализации 

Программы. Рекомендуемые значения коэффициента, рассчитанные по 

отношению к средним особенностям наполняемости общеразвивающих групп, их 

укомплектования педагогическими работниками представлены ниже:  

Таблица 1 – Значения повышающего коэффициента для адаптированных 

программ, реализующихся в группе комбинированной направленностей.  

 

Возраст детей Режим пребывания, часов в день Комбинированная 

группа 

от 5 лет и старше 12 8,65 

 

В случае установления повышающих надбавок к оплате труда для 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих обучение, 

воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с 

ограниченными возможностями здоровья, рекомендуется соответственно 

увеличить значение повышающего коэффициента для расчета нормативных затрат 

на оказание услуг по реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, учитывающего особенности изменения 

потребностей в привлечении педагогических работников для реализации 

Программы. 

N_увп– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учебно-вспомогательных работников, рассчитанные на одну услугу 

по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в группе.  

N_пр– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда административно-управленческих и обслуживающих работников, 

участвующих в реализации Программы, рассчитанные на одну услугу по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
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с учетом возраста детей и режима их пребывания в группе.  

 – нормативные затраты на оплату труда работников, обеспечивающих 

содержание зданий и особо ценного имущества, организацию предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам и создающих условия для осуществления 

присмотра и ухода, определенные учредителем Организации в расчете на одну 

услугу по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в группе.  

 – нормативные затраты на приобретение коммунальных услуг, рассчитанные 

на одну услугу по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования с учетом возраста детей и режима их пребывания в 

группе. 

  – нормативные затраты на приобретение расходных материалов, 

потребляемых в процессе организации реализации Программы, на содержание 

зданий и строений Организации, рассчитанные на одну услугу по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом 

возраста детей и режима их пребывания в группе.  

k_пр – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на 

оказание услуг по реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, учитывающий особенности изменения 

условий комплектования групп. Рекомендуемые значения коэффициента 

показаны в таблице 2. 

Таблица 2 – Значения повышающего коэффициента для адаптированных 

программ, реализуемых в группах компенсирующей и комбинированной 

направленностей. 

Возраст детей Комбинированные группы 

от 5 лет и старше 2,75 

 

N_с– нормативные затраты на средства обучения и воспитания, используемые 

при реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, определенные в расчете на одну услугу.  

k_пр – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на 

средства обучения и воспитания для услуги по реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

учитывающий особенности изменения условий комплектования групп. 

Рекомендуемое значение коэффициента составляет от 2,32 до 2,87. 

N_пк  – нормативные затраты на обеспечение дополнительного 

профессионального образования педагогических работников, рассчитанные на 

одну услугу по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в 

группе. 

 

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне 

Организации осуществляется в пределах объемов средств на текущий финансовый 

год и используется для осуществления расходов, необходимых для реализации 

Программы, в том числе оплаты труда всех категорий персонала, участвующего в 

ее реализации, приобретения средств обучения, обеспечения дополнительного 
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профессионального образования педагогических работников и функционирования 

Организации.  

 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в 

локальных правовых актах Организации и(или) в коллективных договорах. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах, в том числе, 

определяются критерии и показатели результативности и качества, разработанные 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления Организации. 

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и 

стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для 

обеспечения требований к условиям реализации Программы. 
 

 

 3.5.Организация и планирование воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ в рамках реализации Программы 

Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду на день 
 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 
форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 
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Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

 Занятия по интересам 

Речевое развитие  НОД по развитию речи  Театрализованные игры 
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  Чтение 

 Беседа 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

 Словесные игры 

 Чтение 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 
воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки в НОД 

 НОД по физическому развитию в 

спортивном зале и на улице 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 
 

Проектирование воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, 

их индивидуальными и возрастными 

особенностями 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 

педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной 
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деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций  по 

присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко 

сну, организацией питания и др.). 
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В соответствии с Новыми санитарными правилами продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет 

- не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 

лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять 

не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Отсутствие физминутки допустимо при проведении динамичного занятия. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и тп.).(см. План непосредственно-

образовательной деятельности) 

Т.о., продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

составляет: 
 

Возраст Количество в неделю Время проведения 

занятий 

3-4 года 2 часа 45 мин 15 минут 

4-5 лет 4 часа 20 минут 

5-6 лет 6 часов 15 минут 25 минут 

6-7 лет 8 часов 30 минут 30 минут 

В группах младшего возраста проводится не более двух занятий в день, как в 

первой, так и во второй половине дня. В старших группах не более 3-х занятий разных 

типов в день в первой и во второй половине дня. Во второй половине дня, после 

дневного сна и полдника, не чаще 2-3 раз в неделю проводятся занятия кружков, 

секций. 

Проведение занятий как основной формы организации учебной деятельности 

детей (учебной модели организации образовательного процесса) используется в 

возрасте не ранее 6 лет. Объем образовательной нагрузки (как непосредственно 

образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой 

в ходе режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки – условным, 

обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности деятельности 
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педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования 

в различных образовательных областях Педагоги вправе самостоятельно 

корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объем образовательной 

нагрузки при планировании работы по реализации Программы в зависимости от 

контингента детей, региональной специфики, решения конкретных образовательных 

задач в пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки и 

требований к ней, установленных ФГОС ДО и действующими Новыми санитарными 

правилами 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также 

чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач. НОД организуется по подгруппам. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. Общий 

объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих 

Новых санитарных правил (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

В течение года в соответствии с календарным графиком плана лексических тем 

Программа реализуется и в каникулярном режиме (только по направлениям 

физического и художественно- эстетического развития детей). Дни психолого-

эмоциональной разгрузки проводятся не реже 2-х раз в год в течение одной недели. 

При необходимости сроки проведения подобных дней меняются. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

 

В младших группах сентябрь и первая половина октября - период адаптации 

детей, входная диагностика осуществляется индивидуально, по мере адаптации 

ребенка в коллектив. В средних и старших группах коррекционной направленности 

первого года обучения в сентябре – октябре проходит адаптация воспитанников к 

новым условиям ДОУ и проводится диагностика с целью определения 

индивидуального образовательного маршрута. 

В средних, старших и подготовительных дошкольных группах второго и 

третьего года обучения первые две недели сентября отдано на входную диагностику, 

затем начинаются занятия, и последние две недели мая (по окончанию 

образовательного процесса) проводится комплексная психолого-педагогическая 
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диагностика как адекватная форма оценивания результатов освоения Программы 

детьми дошкольного возраста. Диагностика детей может осуществляться в 

индивидуальной или фронтальной (на занятии) форме. 

Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из 

принципа минимакса: материал дается по возможному максимуму, а требования к 

усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения 

следующего этапа обучения и определенному государственными требованиями). 

Непосредственно образовательная деятельность с использованием 

компьютеров, интерактивной доски для детей 5-7 лет проводится не более одного в 

течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой работоспособности: 

во вторник, в среду и в четверг. После работы с компьютером педагоги проводят с 

детьми гимнастику для глаз. Непрерывная продолжительность работы с 

компьютером в форме развивающих игр для детей 5 лет не должна превышать 10 

минут и для детей 6-7 лет - 15 минут. Для детей, имеющих хроническую патологию, 

часто болеющих (более 4 раз в год), после перенесенных заболеваний в течение 2-

недель продолжительность непосредственно образовательной деятельности с 

использованием компьютера сокращается: для детей 5 лет до 7 минут, для детей 6 лет 

- до 10 мин. 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрено использование 

различных видов деятельности, что дает возможность: распределять и снижать 

учебную нагрузку, осуществлять дифференцированный подход к детям, 

организовывать индивидуальную развивающую деятельность с детьми. Выбор форм 

обусловлен возрастными психологическими особенностями детей, новыми 

подходами к интеграции различных видов деятельности. 

  

 3.6. Режим дня и расписание деятельности 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 3- 4 ЛЕТ 

(холодный период года) 

Дома: 

1. Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 
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В детском саду: 

2. Утренний прием, взаимодействие с родителями, спокойные игры, 
индивидуальная работа, формирование навыков самообслуживания, 

трудовая деятельность. 

7.00 – 8.00 

3. Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

4. Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры. Совместная 
деятельность. 

8.10 – 8.30 

5. Завтрак 8.30 – 8.50 

6. Игровая самостоятельная деятельность, подготовка к организованной 

образовательной деятельности  

8.50 – 9.00 

7. Организованная  образовательная деятельность 

Игровая самостоятельная деятельность 

9.00 – 9.50 

8. Витаминный завтрак 9.50 – 9.20 

9. Подготовка к прогулке. Совместная деятельность. Одевание. 9.20 – 10.20 

10. Прогулка  (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетного 
характера , индивидуальная работа с детьми)  

Возвращение с прогулки. Раздевание, совместная деятельность. 

10.20 – 12.10 

11. Подготовка к обеду, гигиенические процедуры , совместная 

деятельность. Обед. 

12.0 – 12.45 

12. Подготовка ко сну, сон 12.45 – 15.00 

13. Постепенный подъем, просыпательная гимнастика, закаливающие, 

гигиенические процедуры 

15.00 – 15.15 

14. Полдник 15.15 – 15.30 

15. Игровая самостоятельная деятельность, совместная деятельность, 

индивидуальная работа . Чтение  художественной  литературы. 

15.30 – 16.50 

16. Подготовка к ужину,  гигиенические процедуры .Ужин  16.50 – 17.10 

17. Самостоятельные игры по инициативе ребенка 17.10 – 18.00 

18. Подготовка к прогулке, прогулка: подвижные игры , игры сюжетно -

ролевого  характера ,индивидуальная работа с детьми. 

18.00 – 18.40 

19. Уход детей домой, взаимодействие с родителями 18.40 – 19.00 

Дома: 

20. Прогулка 19.00 – 20.00 

21. Спокойные игры 20.00 – 20.30 

22. Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 20.30 – 21.00 

23. Ночной сон 21.00 – 6.30 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 4 – 5 ЛЕТ 

(холодный период года) 

 
Дома: 

1. Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В детском саду: 
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2. Утренний прием, взаимодействие с родителями, спокойные игры, 

индивидуальная работа, формирование навыков самообслуживания, 

трудовая деятельность. 

7.00 – 8.00 

3. Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

4. Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры. Совместная 

деятельность. 

8.10 – 8.20 

5. Завтрак 8.20 – 8.40 

6. Игровая самостоятельная деятельность, подготовка к организованной 

образовательной деятельности. 

8.40 – 9.00 

7. Организованной образовательной деятельности. 9.00 – 9.50 

8. Самостоятельная деятельность в режимных моментах, краткосрочные 

образовательные практики. Совместная деятельность. 

9.50 – 10.10 

9. Витаминный завтрак 10.10 – 10.20 

10.  Подготовка к прогулке. Совместная деятельность. Одевание. 10.20 – 10.30 

11 Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, сюжетно-ролевые 

игры, индивидуальная работа с детьми)  

Возвращение с прогулки. Раздевание, совместная деятельность. 

10.30 – 12.20 

12. Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, совместная 

деятельность. Обед. 

12.20 – 12.50 

13. Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 

14. Постепенный подъем, просыпательная гимнастика, закаливающие, 

гигиенические процедуры. 

15.00 – 15.30 

15. Полдник 15.30 – 15.45 

16. Игровая самостоятельная деятельность, совместная деятельность, 

индивидуальная работа. Чтение художественной литературы.  

15.45 – 16.50 

17. Подготовка к ужину, гигиенические процедуры ,Ужин 16.50 – 17.20 

18. Свободные игры по инициативе ребенка 17.20 – 17.50 

19. Подготовка к прогулке, прогулка: подвижные игры , игры сюжетно -

ролевого  характера ,индивидуальная работа с детьми. 

17.50 – 18.40 

20. Уход детей домой, взаимодействие с родителями 18.40 – 19.00 

Дома: 

21. Прогулка 19.00 – 20.00 

22. Спокойные игры 20.00 – 20.30 

23. Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 20.30 – 21.00 

24. Ночной сон 21.00 – 6.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня в старшей группе 5-6 лет 

(холодный период года) 
Дома: 

1. Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В детском саду: 

2. Утренний прием, спокойные игры (общение с родителями, 7.00 – 8.10 
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индивидуальное общение с ребенком; самостоятельная деятельность детей: 

игровая деятельность, общение со сверстниками, сенсорные, зрительно-

моторные игры-занятия, рассматривание книг и картинок, ориентировка в 

предметно-пространственной среде групповой, действия по 

самообслуживанию, трудовые поручения) 

3. Утренняя гимнастика( упражнения с предметами, имеющими яркий 

ориентир, для организации зрительной фиксации и зрительного 

прослеживания, упражнения на моторику рук, зрительно-слуховую 

ориентировку, комплексы упражнений для глаз) 

8.10 – 8.20 

4. Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

5. Игры, подготовка к непосредственной образовательной деятельности (НОД) 

коррекционная деятельность специалиста (, коррекция и развитие 

зрительного восприятия, моторики рук, речи, дефицитарных психических 

функций) 

8.50 – 9.00 

6. Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 10.30 

7. Витаминный завтрак 10.30 – 10.40 

8. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.40 – 12.20 

9. Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

10. Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 

11. Постепенный подъем, просыпательная гимнастика, закаливающие, гигиенические 

процедуры, профилактическая гимнастика, упражнения на подвижность глаз. 

15.00 – 15.15 

12. Полдник 15.15 – 15.30 

13. Игры, досуги, кружки  

(индивидуальная работа с детьми по сенсорному развитию, развитию 

социально-коммуникативных умений, художественно-эстетическому 

развитию; коррекционная деятельность специалиста, психокоррекция). 

15.30 – 16.00 

14. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00 – 18.00 

15. Свободные игры по инициативе ребенка, игры детей; Взаимодействие с 

родителями: консультации специалистов. 

18.00 – 18.20 

16 Подготовка к ужину, ужин 18. 20 – 18.40 

17. Уход детей домой 18.40 – 19.00 

Дома: 

19. Прогулка 19.00 – 20.00 

20. Спокойные игры 20.00 – 20.30 

22. Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 20.30 – 21.00 

21. Ночной сон 21.00 – 6.30 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6 – 7 ЛЕТ 

(холодный период года) 

 
Дома: 

1. Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В детском саду: 

2. Утренний прием, спокойные игры (общение с родителями, 

индивидуальное общение с ребенком; самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.10 
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детей: игровая деятельность, общение со сверстниками, сенсорные, 

зрительно-моторные игры-занятия, рассматривание книг и картинок, 

ориентировка в предметно-пространственной среде групповой, 

действия по самообслуживанию, трудовые поручения) 

3. Утренняя гимнастика( упражнения с предметами, имеющими яркий 

ориентир, для организации зрительной фиксации и зрительного 

прослеживания, упражнения на моторику рук, зрительно-слуховую 

ориентировку, комплексы упражнений для глаз) 

8.10 – 8.20 

4. Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

5. Игры, подготовка к непосредственной образовательной деятельности 

(НОД) 

коррекционная деятельность специалиста (, коррекция и развитие 

зрительного восприятия, моторики рук, речи, дефицитарных 

психических функций) 

8.50 – 9.00 

6. Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 10.40 

7. Витаминный завтрак 10.40 – 10.50 

8. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.50 – 12.30 

9. Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

10. Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

11. Постепенный подъем, просыпательная гимнастика, закаливающие, 

гигиенические процедуры, профилактическая гимнастика, 

упражнения на подвижность глаз. 

15.00 – 15.15 

12. Полдник 15.15 – 15.30    

13. Игры, досуги, кружки  

(индивидуальная работа с детьми по сенсорному развитию, развитию 

социально-коммуникативных умений, художественно-эстетическому 

развитию; коррекционная деятельность специалиста, 

психокоррекция). 

15.30. – 16.00 

14. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00 – 18.00 

15. Свободные игры по инициативе ребенка, игры детей; 

Взаимодействие с родителями: консультации специалистов. 

18.00 – 18.20 

17. Подготовка к ужину, ужин 18.20 – 18.40 

18. Уход детей домой 18.40 – 19.00 

Дома: 

19. Прогулка 19.00 – 20.00 

20. Спокойные игры 20.00 – 20.30 

21. Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 20.30 – 21.00 

22. Ночной сон 21.00 – 6.30 
 

 

 

 

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа (режим двигательной активности) 
 
 

Содержание Периодичность Ответственные Время 

Оптимизация режима 

Организация жизни детей в 

адаптационные период, создание 

комфортного режима 

 

Ежедневно 

Воспитатели, 

педагог-психолог, 

медсестра 

В течение 

года 
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Определение оптимальной нагрузки на 

ребенка, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

 Дефектологи, 

педагог-психолог, 

врач 

В течение 

года 

Организация двигательного режима 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю Инструктор по 

ФИЗО 

В течение 

года 

Корригирующая гимнастика после 

дневного сна 

Ежедневно Воспитатели, 

контроль медсестра 

В течение 

года 
Содержание Периодичность Ответственные Время 

Прогулки с включением подвижных 
игровых упражнений 

Ежедневно Воспитатели В течение 
года 

Музыкальные занятия 
2 раза в неделю Музыкальный 

руководитель 
В течение 
года 

Спортивный досуг 
По плану Инструктор по 

ФИЗО 
В течение 
года 

Утренняя гимнастика 
Ежедневно перед 
завтраком 

Воспитатели В течение 
года 

Пальчиковая гимнастика 
Ежедневно 1 раз в 
день 

Учителя- 
дефектологи 

В течение 
года 

Гимнастика с элементами 
нейропсихологической коррекции 

Ежедневно 1 раз в 
день 

Учителя- 
дефектологи 

В течение 
года 

Артикуляционная гимнастика 
3 раза в неделю Учитель-логопед В течение 

года 

 
Динамические паузы 

Ежедневно на ООД Учителя- 

дефектологи 
В течение 
года 

Охрана психического здоровья 

Использование приемов релаксации: 

минуты тишины, музыкальные паузы 

Ежедневно 

несколько раз 

в 
день 

Учителя- 

дефектологи 

В течение 

года 

Профилактика заболеваемости 

 

Дыхательная гимнастика в игровой 

форме 

3 раза в день во 

время утренней 
зарядки, после 

сна 

Учителя- 

дефектологи, 

контроль 
медработника 

 

В течение 

года 

Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

Воздушные ванны (облегченная одежда, 
одежда соответствует сезону года) 

Ежедневно Воспитатели 
В течение 
года 

Прогулки на воздухе Ежедневно Воспитатели 
В течение 
года 

Хождение босиком по «дорожке 
здоровья» 

Ежедневно, после 
дневного сна 

Воспитатели 
В течение 
года 

Обширное умывание 
Ежедневно, после 
дневного сна 

Воспитатели 
В течение 
года 

 

Игры с водой 
Экспериментально

- исследовательская 
деятельность 

 

Воспитатели 
Июнь – 

август 

Гимнастика пробуждения 
После сна в группе 
каждый день 

Воспитатели 
В течение 
года 

Полоскание зева кипяченой 

охлажденной водой 

После 

каждого 

Воспитатели, 

помощники 
воспитателей 

В течение 

года 
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приема пищи 

Лечебно-оздоровительная работа 

Витаминизация третьего блюда Ежедневно Специалист по 

питанию 
В течение 

года 

Организация питания 

Содержание Периодичность Ответственные Время 

Сбалансированное питание в 

соответствии с действующими нормами 

Ежедневно 
Специалист по 

питанию 

В течение 

года 

Витаминизация третьего блюда Ежедневно Специалист по 

питанию 
В течение 

года 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных 

событий эффективно использование сюжетно-тематического планирования 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей 

детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в 

организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, 

игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности учитывается 

также принцип сезонности. Тема 

«Времена года» находит отражение как в планировании образовательных ситуаций, 

так и в свободной, игровой деятельности детей. 

В организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Праздник осени, Новый год, 

проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические праздники (День 

народного единства, День защитника Отечества, Международный женский день, 

День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно — как День космических путешествий, День смеха и т.д. В 

такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии 

с выбранным тематическим 

замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, 

снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, 

отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, 

интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 

задачи. 

Во второй половине дня планируются свободные игры и самостоятельная 

деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание 

любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной 

литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их 

проблем. Один раз в неделю проводятся тематические вечера досуга. 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 .Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
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1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет- портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.08.2020 № 59599). 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025  

7. Новые санитарные правилаутвержденные Постановлением главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические 

процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей 

и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно- 

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 

2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. 

№ 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
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образования). 

 

3.7. Перечень литературных источников 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень 

влияния их на содержание Программы. 

 
№ 

 

п/п 

Название 

1. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования: сборник. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. 

2. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., Академия, 2011. 

3. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов 

дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2011. 

4. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

5. «Коррекция нарушений речи. Программы ДОУ компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи». Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В. Туманова. 

6. «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: 

практическое пособие». Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. М.: Айрис – пресс, 2005. 

7. «Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с общим 

недоразвитием речи. 3-й уровень. III период. Пособие для логопедов». В.В. 

Коноваленко, С. В. Коноваленко. М.: Издательство ГНОМ и Д, 2002. 

8. «Коррекция произношения звука Й. Индивидуальная работа с детьми дошкольного 

и младшего школьного возраста». В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. М.: 

Издательство ГНОМ, 2011. 

9. «Коррекция произношения звуков Н, Т, Д. Дидактический материал». В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко. М.: Издательство ГНОМ, 2012. 

10. «Коррекция произношения звуков Г, Г', К, К', Х, Х'. Дидактический материал для 

логопедов». В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. М.: Издательство ГНОМ, 2011. 

http://navigator.firo.ru/


168 

 

 

11. «Развитие связной речи по теме «Лето» у детей 5-7 лет. Сценарии игр и развлечений 

в летний период». В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2004. 

12. «Развитие связной речи. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 

к школе группе для детей с ОНР по лексико – семантической теме «Человек: я, мой 

дом, моя семья, моя страна»». В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2003. 

13. «Коррекция нарушений слоговой структуры слова. Альбом для индивидуальной 

работы с детьми 4-6 лет к пособиям «Учим говорить правильно»». Т.А. Ткаченко. 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. 

14. «Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у 

детей». З. Е. Агранович. СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2004. 

15. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления 

лексико – грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР». З. Е. 

Агранович. СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2005. 

16. «В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для преодоления 

недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников». З. Е. 

Агранович. СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2005. 

17. «Логопедия в детском саду. Занятия с детьми с общим недоразвитием речи: 

Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей». Л. Н. Смирнова. М.: 

Мозаика – Синтез, 2004. 

18. «Развитие правильной речи ребёнка в семье. Пособие для родителей и 

воспитателей. 2-е изд.». А. И. Максаков. М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

19. «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. 2-е изд.». А. И. Максаков. М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

20. «Учите, играя: Игры и упражнения со звучащим словом. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – Изд. 3-е, испр. и доп.». А.И. Максакова, Г.А. Тумакова. 

М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

21. «Речевые развлечения в детском саду. Сборник сценариев. Для работы с детьми 5- 

7 лет с ОНР». В.П. Лапковская, Н.П. Володькова. М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

22. «Логопедические рифмовки и миниатюры. Пособие для логопедов, воспитателей и 

родителей». Е.А. Алифанова, Н.Е. Егорова. М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. 

23. «33 лексические темы. Пальчиковые игры, упражнения на координацию слова с 

движением, загадки для детей (6-7 лет)». А.В. Никитина. СПб.: КАРО, 2008. 

24. «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. Интегрированные занятия. 

Для занятий с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет)». Л.Г. Селихова. М.: 

Мозаика – Синтез, 2008. 
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25. «Коррекция речевых нарушений у детей 5-7 лет: игровые методы и приёмы: 

пальчиковый тренинг, сопряжённая гимнастика». С.И. Токарева. Волгоград: 

Учитель, 2012. 

26. «Развитие звуковой культуры речи у дошкольников. Логопедические игры и 

упражнения». О. А. Новиковская. СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2002. 

27. «Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет: Сценарии занятий».Е.В. Кузнецова, 

И.А. Тихонова. М.: ТЦ Сфера, 2004. 

28. «Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет: Методическое пособие» .Л.Н. 

Арефьева. М.: ТЦ Сфера, 2004. 

29. «Формирование лексико – грамматических навыков на занятиях по подготовке к 

обучению грамоте в условиях специальной группы детского сада для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (подготовительная группа): Методика планирования 

и содержание занятий (из опыта работы)». Е. И. Тимонен. СПб.: «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2002. 

30. «Фонематика. Как научить детей слышать и правильно произносить звуки. 

Методическое пособие». Н.В. Дурова. М.: Мозаика – Синтез. 

31. «Методика психолого – педагогического обследования детей с нарушениями речи. 

Вопросы дифференциальной диагностики: Учебно – методическое пособие». Г.А. 

Волкова. СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2003. 

32. «Игры с пальчиками». О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. М.: ООО «Издательство 

Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002. 

33. «Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР». Н. 

В. Нищева. СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2011. 

34. «Артикуляционная гимнастика: Методические рекомендации по развитию 

моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста». Е. А. Пожеленко. СПб.: 

КАРО, 2006. 

35. «Логопедические упражнения: Артикуляционная гимнастика». Т.А.Воробьёва, 

О.И. Крупенчук. СПб.: Издательский Дом «Литера», 2006. 

36. «Волшебный мир звуков и слов: Книга для логопедов и воспитателей» Е. А. 

Пожеленко. СПб.: КАРО, 2008. 
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IV. Краткая презентация Программы 

 

 

В настоящее время в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

«Зодчий» г. Перми функционирует 26 групп: 2 группы оздоровительной 

направленности,19 общеразвивающих группа, 3 комбинированные группы, 1 

группа компенсирующей направленности ( с интеллектуальными 

нарушениями, расстройствами аутистического спектра), 1 группа ГКП. 

 Образовательная программа включает в себя две части – обязательную, 

обеспечивающую достижение воспитанниками готовности к школе, а именно: 

необходимый и достаточный уровень развития ребенка для успешного 

освоения им основных общеобразовательных программ начального общего 

образования, и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса и отражающую специфику условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс, и направленную на поддержку областей основной 

части программы 

В основе реализации АООП лежит комплексный подход, обеспечивающий 

развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 
 

Краткий перечень программ, обеспечивающих реализацию обязательной 

части   программы: 

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи, 2020 год 
• И.А. Лыкова «Цветные ладошки». 

• Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Программа «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 
• Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 3-4, 5-6, 6-7 лет» 
• Каплунова И., Новосильцева И. «Ладушки» 

• «Воспитание и обучение детей с общим недоразвитием речи» под 

ред. Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 

Перечень программ, обеспечивающих реализацию части программы, 

формируемой участниками образовательного процесса: 

Региональная программа «Пермячок.ru. Обучение с увлечением» 

Целью Программы - является воспитание юного жителя г. Перми: имеющего 

представление о событиях прошлого и настоящего Перми, о 

достопримечательностях своего города, владеющего знаниями и правилами 

поведения в общественных местах и правилами уличного движения.  

Краткосрочные образовательные практики. 

Целью КОП - создание социальной ситуацию развития ребенка, позволяющей ему 

выстроить индивидуальный путь развития через приобретение новых умений, 
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навыков, свойств личности, полученных из социальной действительности как из 

основного источника развития. 

3.Программа Ознакомление детей с архитектурой»  

             Возраст детей 5 - 7 лет. Срок реализации программы 2 года 

Цель программы: знакомство детей с архитектурой как видом искусства.  

Учить детей распознавать архитектурные стили, элементы декора зданий; учить 

передавать архитектурные образы посредством художественного творчества. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ.  

Развивающая среда построена на следующих принципах: насыщенности, 

трансформируемости, полифункциональности, вариативности, доступности, 

безопасности. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками 

направлено на оказание помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии их индивидуальных способностей, а также на создание условий для 

участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности 

детского сада. 

Для решения поставленных задач используются следующие формы и методы 

работы с семьей: 

− формирование единого понимания педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и обучения детей; 

− постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения, его эффективности; 
− индивидуальное или групповое консультирование; 
− просмотр родителями занятий и режимных моментов; 

− привлечение семей к различным формам совместной с детьми или педагогами 

деятельности; 
− установление партнерских отношений; 
− анкетирование; 
− опрос; 
− беседы с членами семьи; 
− педагогическое просвещение родителей; 
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− общие и групповые родительские собрания; 
− почта доверия; 
− совместные досуги; 
− ведение страничек для родителей на сайте МАДОУ, в группе «ВКонтакте» 

https://vk.com/zodchij266  

Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие 

родителей и сотрудников детского сада в процессе: 

− ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и забирают 

ребенка; 

− ознакомления родителей с информацией, подготовленной специалистами и 

воспитателями на групповых стендах; 

− посещения родителями учреждения для наблюдения ими деятельности детского 

сада («Дни открытых дверей»); 

− неформальных бесед о вопросах воспитания и развития детей или 

запланированных встреч с родителями воспитателями или специалистами, чтобы 

обсудить достигнутые успехи, независимо от конкретных проблем. 
Полный текст Программы размещен на официальном сайте учреждения 

https://dszodchiy.ru/ 
 

https://vk.com/zodchij266
https://dszodchiy.ru/
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