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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 
Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная  для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) 
(далее- Программа) Государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 9  комбинированного вида Колпинского района  Санкт-
Петербурга (далее ДОУ) разрабатывалась в соответствии с нормативными документами:  

 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». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования 
от 28 февраля 2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС ДО». 

 СанПин 2.4.3648 -20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»  (постановление 
от 28.09.2020 года) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования» 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования детей с тяжелыми нарушениями речи (протокол от 7.12 2017 г. № 6/17) 

 Распоряжение Комитета по образованию СПб от 05.05. 2012 г. №1263-р «Об 
утверждении Концепции образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательном пространстве Санкт-Петербурга» 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.04.2014 г. №1357-р 
«Об утверждении методических рекомендаций по организации вариативных форм 
психолого-педагогической и (или) коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ 
в системе дошкольного образования» 

 Устав ДОУ. 
Программа является нормативно-управленческим документом дошкольного 

учреждения, характеризующим специфику содержания образования, особенности 
организации образовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг. 
Программа  направлена  на  создание  развивающей образовательной среды для детей 
старшего дошкольного возраста, открывающей возможности для позитивной социализации 
ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей, индивидуализации на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 
соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности и учета особых 
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья (с 
тяжелыми нарушениями речи). 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 
деятельности для детей старшего дошкольного возраста. Коррекционная деятельность 
включает логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим 
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 
(далее – Стандарт). 

Срок реализации программы - 2года 
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Программа может корректироваться в связи с изменениями: 
 нормативно-правовой базы дошкольного образования; 
 образовательного запроса родителей; 
 результатов качества образовательной деятельности; 
 решения Педагогического совета об использовании иных вариативных  

образовательных программ дошкольного образования и парциальных программ 
дошкольного образования и др. 

ДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской 
Федерации права на получение общедоступного и  бесплатного дошкольного образования. 

В ДОУ для коррекционных групп используется комплексная программа «От 
рождения до школы» (под ред. Вераксы Н.Н., Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 

Цель: создание благоприятных условий, способствующих становлению и 
формированию эмоционально-волевой сферы, познавательных интересов у детей 
дошкольного возраста, их физическому, психическому и нравственному развитию как 
факторов, обеспечивающих социальную адаптацию детей и парциальные программы: 
 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией Л. В. Лопатиной 

Цель: максимально обеспечить создание условий для развития ребенка с ТНР, его 
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 
возрасту видах деятельности. 

  Адаптированная основная образовательная программа для детей с ОВЗ (ТНР) 
является обязательным документом для всех воспитателей и специалистов ДОУ, 
работающих на коррекционных группах. 
 

1.2 Цели и задачи реализации Программы 
Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития и 

развивающей предметно-пространственной среды, осуществление коррекционно-
развивающей деятельности, 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.  

Программа способствует реализации прав детей с тяжелыми нарушениями речи 
(далее - ТНР) на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии 
с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями 
в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 
достигается через решение следующих задач: 

 реализация образовательной программы дошкольного образования, 
адаптированной для детей с ОВЗ; 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  
 охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
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 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 
период дошкольного детства 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 
другими детьми, взрослыми и миром; 

 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 детей 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 детей с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, возможно лишь при 
условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе 
всех педагогов группы компенсирующей направленности (учителя-логопеда, воспитателей, 
инструкторов по физической культуре, музыкального руководителяи медицинских 
работников) ДОУ, а также при участии родителей в реализации программных требований.  

Данные задачи позволят сформировать у дошкольников с ТНР предпосылки к 
обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу или 
образовательную программу, адаптированную для детей с ОВЗ, а также достичь основных 
целей дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного 
воспитания. 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

 поддержка разнообразия детства; 
 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 
 позитивная социализация ребенка; 
 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и 
детей; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество ДОУ с семьей; 
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 возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей.  
2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

 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 ДОУ 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 ДОУ разрабатывает свою образовательную 
программу, адаптированную для детей с ОВЗ. При этом за ДОУ остаётся право выбора 
способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 
разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, 
запросов родителей (законных представителей). 

 
1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
Особенности развития детей дошкольного возраста с ТНР 
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Программа разрабатывается с учетом значимых климатических, национально-
культурных, организационных характеристик, индивидуальных и возрастных особенностей 
развития детей; ориентирована на современного ребенка. 

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

Климатические условия Северо-Западного региона характеризуются недостаточным 
количеством солнечных дней и повышенной влажностью воздуха. Исходя из этого, 
Программа предусматривает необходимость проведения мероприятий, направленных на 
оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В теплое время года 
жизнедеятельность детей преимущественно организуется на открытом воздухе. 

Организационные характеристики.  Первые две недели сентября ДОУ 
функционирует в адаптационном режиме. 

При разработке программы учтены те устойчивые традиции, которые сложились 
благодаря многолетней работе ДОУ и позволяют создавать самобытную эмоционально- 
насыщенную атмосферу в образовательном пространстве. К таким традициям относятся: 

массовые культурно-образовательные мероприятия с одновременным участием детей 
всех возрастных групп, их родителей, педагогов; 

использование живой музыки в образовательном процессе (важность использования 
живой музыки связано с особенностями детского восприятия: такая музыка рождается на 
глазах у ребенка, она лишена искусственного звучания, физиологически полезна; 
разучивание движений под живое музыкальное исполнение позволяет учитывать 
индивидуальные особенности детей, их эмоциональное состояние);  

знакомство с русскими национальными традициями, играми, праздниками;  
приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; и другие.  
Программа ориентирована на современного ребенка. Современный ребенок – это 

житель XXI века, на которого оказывают влияние все признаки настоящего времени. 
Внутренние резервы современного ребенка раскрываются в разных видах предпочитаемой 
им деятельности: изобразительной, игровой, музыкальной, и т.д. Но в отличие от 
сверстников прошлых лет он стремится комбинировать их, объединять между собой, потому 
что ему так комфортнее и все можно успеть. Он органично вплетает свои представления об 
этом мире в разные сферы жизнедеятельности. Он – носитель субкультуры, присущей только 
дошкольнику и отличающей его от детей другого возраста и взрослых. Современному 
дошкольнику часто не хватает общения с мамой и папой, сверстниками, он теряется в мире 
объемной информации, ему хочется больше разговаривать и совместно действовать. Группа 
детского сада – как раз то место, где он реализует принципиальные для себя потребности. 
Жизнь ребенка XXI века очень сильно изменилась и тесно связана с возможностями 
родителей. Он быстрее, чем взрослый, успевает освоить мобильный телефон и компьютер, 
телевизор и магнитофон. Он слушает и смотрит с родителями одни и те же песни и 
телепередачи; ходит вместе с семьей в кафе и рестораны, выезжает за границу на отдых, 
путешествует; ориентируется в марках автомобилей, в рекламе. Он многим интересуется и о 
многом рассуждает. В то же время ребенок по-прежнему сориентирован на самоценные, 
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детские виды деятельности. Он любит играть, сочинять, фантазировать, радоваться и 
рассуждать. В детской деятельности современного ребенка можно увидеть и стремление к 
интеграции, то есть объединению, разных видов деятельности в один процесс. В новых видах 
деятельности, таких как экспериментирование, создание микро- и макропроектов, 
коллекционирование, импровизация, современных детей привлекают сам процесс, 
возможность проявления самостоятельности и свободы, реализации замыслов, возможность 
выбирать и менять что-то самому.  

 
Особенности развития детей дошкольного возраста с ТНР 
Программа строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного 

возраста с учетом сенситивных периодов в развитии психических процессов. 
Дети одной возрастной категорий могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого развития.  
 

Характеристика детей с тяжелым нарушением речи (ТНР), общим недоразвитие 
речи (ОНР) 

Особая категория детей с отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, 
первично не нарушен интеллект, но есть значительные речевые нарушения, влияющие на 
становление психики. 

Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: 
звукопроизношение (снижение внятности речи, дефекты звуков), фонематический слух 
(недостаточное овладение звуковым составом слова), лексико-грамматический строй 
(бедность словарного запаса, неумение согласовывать слова в предложении).  

Системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 
которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся 
и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. 
Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность у дошкольников может варьироваться от полного 
отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 
состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

Программа рассчитана на воспитанников старшего и подготовительного возраста с 
тяжелыми нарушениями речи, со вторым или третьим уровнями речевого развития при ОНР, 
отягощенной неврологической симптоматикой. 

I уровень речевого развития (по Левиной Р.Е.) 
Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной 

речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени 
отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него 
словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не 
владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном 
отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются 
отдельные звуки и их сочетания — звуко- комплексы и звукоподражания, обрывки лепетных 
слов («кока» — петушок, «кой» — открой, «ддба» — добрый, «дада» — дай, «пи» — пить), 
отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, 
используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При 
воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая 
их звуко-слоговую структуру. 
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Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка 
является характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова 
могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, 
совершаемые с этими предметами. 

Например, слово «кока», произносимое с разными интонацией и жестами обозначает 
«петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на ограниченность словарного запаса. 
Поэтому ребенок вынужден активно использовать паралингвистические средства общения: 
жесты, мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 
ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное 
развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость 
в произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить, в основном , одно-
двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям ( «п ак а  д и»  
— собака сидит, «а тд»  — молоток, « тя  м ак а»  — чай с молоком). Наряду с отдельными 
словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, 
употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не доступно. 
Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых двух-
трех- сложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза («д я тъ »  — дать, 
взять; «к ик а»  — книга; « пак а»  — палка); «контурных» слов из двух-трех слогов 
( « а тдт а»  — морковка, « тя па т»  — кровать, « тя т и »  —  мячик); фрагментов слов-
существительных и глаголов ( « ко »  — корова, «Б ея »  — Белоснежка, «п и»  — пить, «п а»  
— спать); фрагментов слов-прилагательных и других частей речи («босё» - большой, «пака» 
- плохой); звукоподражаний и звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», «ав») и т.п. 

II уровень речевого развития (по Левиной Р.Е.) 
Определяется в литературе как «начатки общеупотребительной речи». Общение 

осуществляется не только с помощью жестов и несвязных слов, но и путем употребления 
достаточно постоянных, хотя и очень искаженных в фонетическом и грамматическом 
отношении речевых средств.  

Высказывания   детей   обычно   бедны,  ребенок   ограничивается перечислением 
непосредственно воспринимаемых предметов и действий. 

В речи ребенка имеется довольно большое количество слов (существительных, 
глаголов, личных местоимений), иногда появляются предлоги и союзы. Но используемые 
детьми слова характеризуются неточностью значения и звукового оформления. 

Неточность значения слов проявляется в большом количестве вербальных парафазий 
(замен слов). 

В процессе общения дети используют фразовую речь, нераспространенные или даже 
распространенные предложения. Однако связи между словами предложения еще 
грамматически не оформлены, что проявляется в большом количестве аграмматизмов.  

В самостоятельной речи иногда появляются простые предлоги и их лепетные 
варианты. В ряде случаев, пропуская во фразе предлог («Утяези а тул» - Утка лежит под 
стулом). Союзы и частицы в речи употребляются редко. 

Произносительные возможности детей значительно отстают от возрастной нормы: 
наблюдаются нарушения в произношении мягких и твердых звуков, шипящих, свистящих, 
сонорных, звонких и глухих («тупаны» - тюльпаны, «Сина» - Зина, «тява» - сова и т.д.); 
грубые нарушения в передаче разного слогового состава. Наиболее типично сокращение 
количества слогов («тевики» - снеговики). 

Звукослоговая структура слова в речи детей нарушенной. В речи детей 
воспроизводится контур двухсложных, трехсложных слов. Однако четырех- и пятисложные 
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слова воспроизводятся искаженно, количество слогов сокращается (милиционер — «аней», 
велосипед — «сипед»). 

Фонематическое развитие детей значительно отстает от нормы. У детей отсутствуют 
даже простые формы фонематического анализа. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 
отношений и может сводиться к простому перечислению увиденных событий и предметов. 

III уровень речевого развития(по Левиной Р.Е.) 
Характеризуется фразовой речью с элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. 
В целом в речи этих детей наблюдаются замены слов, близких по значению, 

отдельные аграмматичные фразы, искажения звукослоговой структуры некоторых слов, 
недостатки произношения наиболее сложных по артикуляции звуков. 

Активный, и особенно пассивный, словарь детей значительно обогащается за счет 
существительных и глаголов. Вместе с тем в процессе речевого общения часто имеет место 
неточный отбор слов, следствием чего являются вербальные парафазии («Мама моет ребенка 
в корыте», кресло - «диван», смола — «зола», вязать— «плести», строгать— «чистить»). 

На данном этапе дети уже пользуются всеми частями речи, правильно употребляют 
простые грамматические формы. При употреблении сложных предложений, выражающих 
временные, пространственные, причинно-следственные отношения, появляются 
выраженные нарушения, например: «Кола посол в лес, помал маленькую белку, и тыла у 
Коли кетка» - Коля пошел в лес, поймал маленькую белку, и жила у Коли в клетке. 

В речи ребенка появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 
существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 
приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 
По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 
употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 
существительными. 

Звуковая сторона речи детей, находящихся на этом уровне речевого развития, 
существенно улучшается. Исчезает смазанность, диффузность произношения артикуляторно 
простых звуков. Остаются лишь нарушения произношения некоторых артикуляторно 
сложных звуков. Слоговая структура слова воспроизводится правильно, однако еще 
остаются искажения звуковой структуры многосложных слов со стечением согласных 
(колбаса — «кобалса», сковорода— «соквоешка»). Искажения звукослоговой структуры 
слова проявляются в основном при воспроизведении малознакомых слов. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков на слух. Дети с трудом 
выполняют задания на выделение первого и последнего звука в слове, подбор картинок на 
заданный звук. Таким образом, у ребенка III уровня речевого развития операции 
звукослогового анализа и синтеза оказывается недостаточно сформированными, в 
последующем это может быть препятствием для овладения чтением и письмом. 

Образцы связной речи свидетельствуют о нарушении логико-временных связей в 
повествовании: дети могут переставлять местами части рассказа, пропускать важные 
элементы сюжета и обеднять его содержательную сторону. 

IV уровень речевого развития (по Т.Б.Филичевой) 
Характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой системы 

ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. 
Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 
неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании 
его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 
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вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 
«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. 
Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-
оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 
образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 
высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие 
его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 
предложения с разными придаточными. 

 
Характеристика речи детей с заиканием 
Заикание – сложное нарушение речи, характеризующееся расстройством её ритма и 

плавности. Заикание возникает в раннем детстве в 2 – 5 лет, т.е. в период формирования 
развернутой фразовой речи.  

В большинстве случаев заикание наступает, постепенно начинаясь с легкой 
прерывистости речи по типу физиологических затруднений, сопровождающих переход к 
фразовой речи. В благоприятных условиях прерывистость речи быстро исчезает, уступая 
место нормальной регуляции речи. В неблагоприятных условиях прерывистость речи 
усиливается, переходя в заикание. Чаще всего заикание возникает тогда, когда переход от 
общения в ситуации наглядности к чисто словесным его формам происходит недостаточно 
постепенно, с непомерной активизацией этого процесса.  

Проявляется периодически возникающими судорогами мышц речевого аппарата: 
прерывания, продлевания и повторения отдельных звуков или слогов. Сильное, длительное 
сокращение мышц вызывает задержку речи – тоническое заикание, а несколько 
кратковременных сокращений, приводящих к непроизвольному повторению звуков или 
слогов – клоническое заикание. Довольно часто у детей встречается смешанная форма 
заикания. 

Такие задержки и повторения при произнесении слов сопровождаются нарушением 
дыхания, изменениями в просодике высказывания (высота и сила голоса, темп речи). 
Помимо этого, отмечаются приспособительные изменения позы, мимики, артикуляции. А к 
судорогам мышц речевого аппарата иногда присоединяются судороги лица и конечностей. 

Заикание редко выступает в самостоятельном виде и почти всегда сосуществует с 
другими нервно-психическими расстройствами. Исходя, из этого выделяются 
невротическое, неврозоподобное и смешанное заикание. 

 
Возрастные особенности развития детей шестого года жизни 
Социально-коммуникативное развитие 
Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 
длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на 
основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 
представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 
мужские качества, особенности проявления чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре. 
В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли до 

начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 
Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При 
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 
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поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 
смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга 
– указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть 
проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет 
интерес к поступкам сверстников.  

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются 
качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание 
трудовой деятельности. 

Познавательное развитие 
В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 
называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 
форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают  
в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако 
дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, 
если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В 
старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 
не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. 
Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 
мышления. 5–6 лет – это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут 
сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от 
непроизвольного к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 
конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 
Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность 
может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут 
конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2, 4, 6 сгибов); из природного 
материала. 

Художественно-эстетическое развитие 
В изобразительной деятельности 5–6 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и 
соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и 
оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это 
возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: 
это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые 
ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 
объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение 
человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 
судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 
Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не 
представляется трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно 
справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных 
пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 
Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 
Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно 
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выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, 
поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять 
мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах 
музыки. 

Физическое развитие 
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети 
к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние 
дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно 
отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3–5 лет. В период с 5 до 6 лет 
ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 
соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает 
доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает 
положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться 
различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более прерывистые, у девочек – 
мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети 
могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические 
навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила 
личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. 
Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

 
Возрастные особенности развития детей седьмого года жизни 
Социально-коммуникативное развитие 
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 
ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 
если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен 
проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 
«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 
сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой 
форме. Произвольность поведения – один из важнейших показателей психологической 
готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 
различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 
растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 
безопасными приборами – включение освещения, телевизора,  
проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 
взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, 
например, свадьбу, болезнь и т.п. 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. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 
игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, 
ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама). Если 
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логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя 
новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 
учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 
сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 
разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 
свойственно «эмоциональное предвосхищение» – предчувствие собственных переживаний и 
переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 
(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательное развитие 
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 
словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и 
рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 
ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 
объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, 
приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 
детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с 
удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом 
отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 
материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 
построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети 
точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В 
этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

Художественно-эстетическое развитие 
В изобразительной деятельности детей 6–7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 
космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и 
т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном 
подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 
деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 
Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и 
вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в 
пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с 
натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 
спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 
речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 
мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 
творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 
задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по 
сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих 
возможностях. 
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Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 
определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и 
выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может 
самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

Физическое развитие 
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 
заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся 
более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать 
довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята же самостоятельно, без 
специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 
последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 
подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 
результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и 
своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 
маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими 
навыками и понимает их необходимость. 

 
Кризис семи лет 
В жизни ребенка наступает переломный момент. Возникает необходимость 

достаточно резкой смены игровой деятельности на учебную. Открывается значение новой 
социальной позиции – позиции школьника. Кризис семи лет - это осознание своего "Я" как 
части общества. Если раньше ребенок свои переживания выражал непосредственно, сейчас 
у него появилась внутренняя жизнь. Она влияет на внешнюю жизнь, хоть и косвенно. 
Становление ее предпосылок обусловлено кризисом 6–7лет, который Л. С. Выготский 
связывал с утратой детской непосредственности и возникновением осмысленной 
ориентировки в собственных переживаниях (т. е. обобщением переживаний). Е. Д. Божович 
связывает кризис 6–7 лет с появлением системного новообразования – внутренней позиции, 
выражающей новый уровень самосознания и рефлексии ребенка: он хочет выполнять 
социально значимую и социально оцениваемую деятельность, каковой в современных 
культурно-исторических условиях оказывается обучение в школе 

Скрываемые переживания обуславливают основные симптомы кризиса 7 лет у детей: 
1). Потеря непосредственности. Раньше ребенок выражал свои желания и 

недовольства прямо, по принципу "Хочу!" Сейчас он думает: а какое значение будет для меня 
иметь то, что я сделаю/скажу? Вот эта мысль выражает потерю непосредственности между 
желаниями и действиями ребенка. 

2). Ребенок может начать скрывать что-то, хитрить, лукавить, манерничать. Таким 
образом, манерничание- еще один признак кризиса семи лет. 

3). Последний основной симптом кризиса 7 лет - это симптом "горькой конфеты". 
Стремясь оберегать свой внутренний мир, ребенок будет стараться скрыть от вас, что ему 
плохо. Попытки выпытать, что случилось, могут привести к тому, что ребенок замкнется в 
себе и станет неуправляемым. 

Еще кризис семи лет можно определить по таким признакам, как низкая самооценка, 
кривляния, пререкания, заторможенность, упрямство, вспышки гнева или агрессии (а 
может, напротив – чрезмерная застенчивость), повышенная утомляемость, 

http://www.studfiles.ru/preview/2547927/page:7/
http://www.studfiles.ru/preview/2547927/page:7/
http://www.studfiles.ru/preview/2547927/page:7/
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раздражительность, замкнутость, проблемы с успеваемостью.  К 6–7 годам выделяются две 
группы детей: 

1) дети, которые по внутренним предпосылкам уже готовы стать школьниками и 
осваивать учебную деятельность; 

2) дети, которые, не имея этих предпосылок, продолжают оставаться на уровне 
игровой деятельности. Психологическая готовность ребенка к обучению в школе 
рассматривается как с субъективной, так и с объективной стороны. 

Объективно ребенок психологически готов к школьному обучению, если к этому 
времени он обладает необходимым для начала обучения уровнем психического развития: 
любознательностью, яркостью воображения. Внимание ребенка уже относительно 
длительно и устойчиво, он уже имеет некоторый опыт управления вниманием, 
самостоятельной его организацией. 

Память дошкольника достаточно развита. Он уже сам способен ставить перед собой 
задачу запомнить что-либо. Легко и прочно запоминает он то, что его особенно поражает и 
непосредственно связано с его интересами. Относительно хорошо развита наглядно-
образная память. 

Ребенок этого возраста способен к элементарным умственным операциям: сравнению, 
обобщению, умозаключению. У ребенка появляется потребность выстраивать свое 
поведение таким образом, чтобы добиваться поставленных целей, а не действовать под 
властью сиюминутных желаний. 

Сформированы и элементарные личностные проявления: настойчивость, оценивание 
поступков с точки зрения их общественной значимости. 

Детям свойственны первые проявления чувства долга и ответственности. Это важное 
условие готовности к школьному обучению. 
 

1.5. Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы 
В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 
дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 
достижениецелевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников. 

1.6. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 
 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 
составляет творческие рассказы; 
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 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 
умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 
устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

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

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

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
взрослого; 

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

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 
планирования деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 
и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 
наблюдений и практического экспериментирования; 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 
геометрические фигуры; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в 
пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; 
решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 
качестве счетного материала символические изображения; 

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

экспериментирует); 
 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

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

 составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 
опыта; 
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 владеет предпосылками овладения грамотой; 
 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 
 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 
игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

 сопереживает персонажам художественных произведений; 
 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 
движения; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 
ходе спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). 

1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе, представляет 
собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 
усовершенствование. 

 В соответствии со Стандартом целевые ориентиры, представленные в 
Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;   
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;   
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 карты обследования специалистами. 
Результаты мониторинга (первичного и динамического) обсуждаются на психолого-

медико-педагогических консилиумах (далее -ПМПк) и намечаются направления 
коррекционно-развивающей работы на учебный год. При необходимости по результатам 
динамического мониторинга возможны внесения изменений в коррекционно-развивающую 
работу. 

Оценка достижения планируемых результатов проводится дважды в год педагогами 
группы. 
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Система мониторинга динамики индивидуального развития детей 
Раздел программы Название диагностических методик Ответственные 

Игровая 
деятельность 

Диагностика индивидуально-психологических 
особенностей (Ю.А. Афонькина) 

Воспитатель  

Социально- 
коммуникативное  
развитие 

Диагностика индивидуально-психологических 
особенностей (Ю.А. Афонькина) 

Воспитатель; 
учитель-логопед 

Познавательное 
развитие 

Нейропсихологическая диагностика речи детей 
(Т.В. Ахутина, Т.А. Фотекова) 
Диагностика индивидуально-психологических 
особенностей (Ю.А. Афонькина) 

Воспитатель; 
учитель-логопед 

Речевое развитие Нейропсихологическая диагностика речи детей 
(Т.В. Ахутина, Т.А. Фотекова) 
Диагностика индивидуально-психологических 
особенностей (Ю.А. Афонькина) 

Учителя-
логопеды; 

воспитатель 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Новоскольцева, Каплунова «Ладушки» 
Диагностика индивидуально-психологических 
особенностей (Ю.А. Афонькина) 

Музыкальный 
руководитель; 
воспитатель 

Физическое 
развитие 

Т.А. Тарасова «Контроль физического 
состояния детей дошкольного возраста» 
Диагностика индивидуально-психологических 
особенностей (Ю.А. Афонькина) 

Воспитатель 
 

 
 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества 
образовательной деятельности: 

 внутреннее самообследование; 
 внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 
Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы; 
 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам; 
 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества образовательной программы дошкольного образования, адаптированной 
для детей с ТНР; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 
развития ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием обучающихся с ТНР. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал 
для рефлексии своей деятельности и для работы над Программой, которую они реализуют. 
Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 
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основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 
образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 
семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 
оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную 
связь о качестве образовательных процессов ДОУ. 

1.8. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Реализация парциальной программы «Первые шаги» - Петербурговедение для 
малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифанова 

Неотъемлемая часть любой системы образования –воспитание патриотизма. 
Патриотизм – это любовь и привязанность к Родине, желание сохранить ее культурные 
особенности, трудиться на благо своей Родины, беречь и умножать богатства. Особенности 
патриотизма начинают формироваться в дошкольном возрасте. Патриотическое воспитание 
дошкольников включает в себя передачу им знаний, формирование на их основе 
положительного отношения к своей Родине, к своему городу. Фундаментом патриотизма по 
праву рассматривается целенаправленное ознакомление детей с родным городом. 

 
Программа Цель Задачи Принципы 

«Первые шаги» -
Петербурговедение 
для малышей от 3 до 
7 лет».  

Г.Т. Алифанова 
 

Воспитание 
маленького 
петербуржца 

˗ воспитать у детей любви 
и интереса к родному 
городу, желания узнать 
свой город  

˗ формировать начальных 
знаний о родном городе  

˗ воспитать петербуржца 
в лучших традициях 
петербургской культуры  

˗ формировать у детей 
гражданскую позицию 

− учёт возрастных 
особенностей детей 
− доступность 
материала 
− постепенность его 
усвоения 

«Примерная 
адаптированная 
программа 
коррекционно-
развивающей 
работыв 
логопедической 
группе детского сада 
для детей с тяжелыми 
нарушениями речи 
(общим 
недоразвитием речи) 
с 3 до 7 лет» 
Н. В. Нищева 
 

 

Построение 
системы 
коррекционно-
развивающей 
работы в 
группах 
компенсирующе
й 
направленности 
для детей с ТНР 

– помочь детям с ТНР 
овладеть 
самостоятельной, связной, 
грамматически 
правильной речью и 
коммуникативными 
навыками, фонетической 
системой русского языка, 
элементами грамоты 
– обеспечить 
преемственность со 
следующей ступенью 
системы общего 
образования. 

 

 – принцип 
индивидуализации, 
учета возможностей, 
особенностей 
развития и 
потребностей 
каждого ребенка 

– принцип 
поддержки детской 
инициативы и 
формирования 
познавательных 
интересов каждого 
ребенка 

– принципы 
интеграции усилий 
специалистов 

– принцип 
конкретности и 

«Коррекция 
нарушений речи» 
Филичива Т.Б., 

Построение 
системы 
коррекционно-

– устранить 
психологические 
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Чиркина Г.В., 
Туманова Т.В. 

развивающей 
работы в 
группах 
компенсирующе
й 
направленности 
для детей с ТНР, 
заикание 

отклонения у 
заикающихся детей. 
– формировать навыки 
свободной, правильной 
речи: неторопливый темп, 
достаточную громкость и 
выразительность, 
правильное речевое 
дыхание, опору на 
гласные звуки. 

доступности учебного 
материала, 
соответствия 
требований, методов, 
приемов и условия 
образования 
индивидуальным и 
возрастным 
особенностям детей 

Прогнозируемые результаты 
«Первые шаги» - Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». Г.Т. Алифанова 

Воспитанники шестого года жизни 
 Ребенок любит свой родной город, с удовольствием посещает занятия, посвященные 

знакомству с городом, выражает желание посетить места, с которыми познакомился 
на занятии, побуждает к этому родителей. 

 Ребенок знает и может рассказать, как называется наш город, кто его основал, на 
какой реке находится. 

 Ребенок знает, узнает на фотографии и может назвать: Адмиралтейство, Стрелка 
Васильевского острова, Летний сад, дворец Петра Первого, Дворцовая площадь, 
Невский проспект, Петропавловский, Казанский, Исаакиевский соборы. 

 Ребенок знает символы города (флаг, герб, гимн). 
 Ребенок осознает себя жителем одного из самых красивых городов мира, гордится им, 

восхищается подвигом защитников и жителей города в дни Великой отечественной 
войны, знает правила поведения на улице и в общественных местах и стремится их 
выполнять. 

Воспитанники седьмого года жизни 
 Ребенок любит свой родной город, с удовольствием посещает с родителями и группой 

музеи, театры, совершает экскурсии и прогулки по городу, побуждает к этому 
родителей. 

 У ребенка сформирован устойчивый интерес к изучению истории, архитектуры, 
культуры родного города. 

 Ребенок ощущает себя петербуржцем, гордится своим городом, его красотой, 
героическим прошлым, уникальностью среди других городов мира, испытывает 
желание вырасти достойным людей, создавшим этот город, беречь и преумножать 
культурные ценности великого города. 

 Ребенок знает символы города (герб, флаг, гимн, предметы искусства, ставшие 
символами города: Ангел шпиля Петропавловского собора, Медный всадник, 
кораблик Адмиралтейства). 

 Ребенок обладает некоторыми сведениями об истории создания города, о личности 
его основателя, географическом положении города, называет некоторые мосты Санкт 
–Петербурга. 

 Ребенок знает, узнает на фотографии и называет проспекты и улицы, соборы, дворцы, 
музеи, площади, памятники Петербурга. 

 Дети обладают определенными знаниями об исторических личностях, связанных с 
нашим городом, могут назвать фамилии некоторых архитекторов, скульпторов. 
Ребенок обладает определенными знаниями об исторических событиях, связанных с 
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нашим городом. 
«Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищева 

Воспитанники шестого года жизни 
 Ребенок понимает обращенную речь в соответствии; 
 Ребенок правильно передает слоговую структуру слов трех-, четырехсложных слов из 

сохранных и усвоенных звуков;  
 Ребенок пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 
 Ребенок владеет элементарными навыками пересказа; 
 Ребенок владеть навыками диалогической речи; 
 Ребенок овладевает навыками словообразования: продуцирует названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 
увеличительных форм существительных и проч.; 

Воспитанники седьмого года жизни 
 Ребенок свободно составлять рассказы, пересказы; 
 Ребенок адекватно употребляет в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. д.; 
 Ребенок понимает и использует в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 
 Ребенок понимает и применяет в речи все лексико-грамматические категории слов. 

«Коррекция нарушений речи» Филичива Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. 
Воспитанники шестого года жизни 
 Ребенок пользоваться самостоятельной речью без заикания при переходе к контекстной 

речи; 
 Ребенок формулирует без заикания вариативные высказывания для выражения одной и 

той же мысли, события, эмоционального состояния и др. 
Воспитанники седьмого года жизни 
 Ребенок свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 
 Ребенок адаптируется к различным условиям общения; 
 Ребенок преодолевает индивидуальные коммуникативные затруднения. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
2.1 Общие положения 

Организация образовательного процесса коррекционно-развивающей работы 
основана на комплексно-тематическом принципе.  

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные 
формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-типологические 
особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе организованной 
образовательной деятельности, экскурсий, экспериментирования, подвижных, 
дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллективного труда.  

Программа учитывает приобретение дошкольниками с ТНР социального и 
познавательного опыта: 

• в совместной деятельности с педагогами (учителями-логопедами, воспитателями и 
другими специалистами) в процессе коррекционно-развивающей работы; 

•  в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей. 
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном представляет 

собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игровой деятельности 
направлен на решение коррекционно-развивающих задач. Специалисты, работающие с 
дошкольниками с ТНР, используют в разных формах организации деятельности детей 
именно игровой метод как ведущий. 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями. 

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

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

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

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

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

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста  с ТНР. 

 

Формы проведения непрерывной  
образовательной деятельности (НОД) в ДОУ 
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№ 
п/п Виды НОД Содержание заданий 

1 Комплексная  
На одном НОД используются разные виды деятельности и 
искусства: художественное слово, музыка, 
изобразительная деятельность и другие. 

2 Тематическая 
НОД посвящена конкретной теме, например, «Что такое 
хорошо и что такое плохо». Вполне может быть 
комплексным. 

3 Экскурсия  
Организованное целевое посещение отдельных 
помещений детского сада, библиотеки, ателье других 
объектов социальной инфраструктуры района. 

4 Коллективное задание Коллективное сочинение сказки по кругу, коллективная 
аппликация, рисунок и другое. 

5 Занятие-труд Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, цветов. 

6 Интегрированная 

НОД, включающее разнообразные виды детской 
деятельности, объединенные каким-либо тематическим 
содержанием. Оно может состоять из двух-трех 
классических занятий, реализующих разделы 
образовательной программы, объединенных одной темой, 
или взаимосвязанных и взаимопроникающих видов 
детской деятельности, где тематическое содержание 
выступает в роли главного.  

7 НОД – творчество  
Словесное творчество детей в специально созданной 
«Сказочной лаборатории» или «Мастерской художника». 

8 НОД – посиделки  
Приобщение дошкольников к детскому фольклору на 
традиционных народных посиделках, предполагающих 
интеграцию различных видов деятельности. 

9 НОД – сказка  
Речевое развитие детей в рамках различных видах 
деятельности, объединенных сюжетом хорошо знакомой 
им сказкой. 

10 НОД – путешествие  
Организованное путешествие по родному городу, 
картинной галерее. Экскурсоводами могут быть сами 
дети. 

11 НОД – эксперимент  Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, 
снегом. 

12 НОД – конкурс  
Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по 
аналогии с популярными телевизионными конкурсами 
КВН, «Что? Где? Когда?» и другими. 

13 
НОД – рисунки-
сочинения  

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим 
собственным рисункам. 

14 НОД – беседа  Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие 
темы. 

15 
Комбинированная НОД, 
детско-родительский 
проект 

В процессе проведения НОД или проекта сочетается 
несколько видов деятельности (игровая, изобразительная, 
музыкальная и т.д.) и используются методы и приемы из 
разных педагогических методик. 
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Формы организации образовательного процесса 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и обеспечивает единство образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

Детская 
деятельность 

Формы работы 

Двигательная  

Подвижные игры с правилами, подвижные дидактические игры, 
игровые упражнения, соревнования, игровые ситуации, досуг, 
спортивные игры и упражнения, спортивные праздники, 
развлечения, виды гимнастик, недели здоровья 

Игровая 

Сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, создание игровой 
ситуации, режимные моменты с использованием литературного 
произведения, игры с речевым сопровождением, пальчиковые 
игры, театрализованные игры, режиссерские игры 

Изобразительная Творческая мастерская, реализация проектов, выставки, мини-
музеи 

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

Чтение, обсуждение, заучивание, рассказывание, беседа, 
театрализованная деятельность, самостоятельная 
художественно-речевая деятельность, викторины, КВН, вопросы 
и ответы, презентации книжек, выставки в книжном уголке, 
литературные праздники, досуг 

Познавательно-
исследовательская 

Наблюдение, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 
экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 
исследование, реализация проекта, игры сюжетные с правилами, 
интеллектуальные игры (головоломки викторины, задания, 
шутки, ребусы, кроссворды, шарады, конструирование, 
увлечение) 

Коммуникативная 
Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и 
отгадывание загадок, игры (сюжетные с правилами, 
театрализованные), игровые ситуации и постановки 

Самообслуживание и 
элементарный 
бытовой труд 

Дежурство, поручение, задание на самообслуживание, 
совместные действия, экскурсии, коллективный труд 

Конструирование из 
разного материала 

Конструирование по условиям, по образцу, по чертежам и 
схемам, по замыслу. 

Музыкальная Праздники, развлечения, концерты, музыкальные гостиные, 
тематические вечера, посиделки. 



27 

Игровая деятельность. 
Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста 

Игры 

Возрастная 
адресованность 

(годы жизни 
детей) 

классы виды подвиды 6 7 

Игры, 
возникающие по 
инициативе 
ребенка 

Игры-
экспериментирования 

С животными и людьми + + 
С природными объектами + + 

Общения с людьми + + 
 

Со специальными игрушками 
для экспериментирования + + 

Сюжетные 
самодеятельные игры 

Сюжетно-отобразительные   
Сюжетно-ролевые + + 
Режиссерские + + 
Театрализованные + + 

Игры, связанные с 
исходной 
инициативой 
взрослого 

Обучающие игры  

Автодидактические предметные + + 
Сюжетно-дидактические + + 
Подвижные + + 
Музыкальные        +  + 
Учебно-предметные 
дидактические + + 

Досуговые игры   

Интеллектуальные + + 

Забавы + + 

Развлечения + + 

Театральные + + 
Празднично-карнавальные + + 
Компьютерные + + 

Игры народные, 
идущие от 
исторических 
традиций этноса 

Обрядовые игры  

Культовые  + 

Семейные       + + 

Сезонные + + 

Тренинговые игры 

Интеллектуальные + + 
Сенсомоторные + + 
Адаптивные  + 

Досуговые игры 

Игрища  + 
Тихие + + 
Забавляющие + + 
Развлекающие + + 

 
 
 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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Игра как особое пространство развития ребенка шестого года жизни 
Педагогу необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой 

игровой деятельности.  
Задачи развития игровой деятельности:  
1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 

сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем - через внесение изменений 
в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии - 
через сложение новых творческих сюжетов.  

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 
социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 
парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок 
и мультипликационных фильмов.  

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 
подвижных, развивающих играх.  

4.  Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 
формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, 
сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации.  

Сюжетно-ролевые игры. Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, 
содержанием которых является отображение социальной действительности, к 
комбинированию в одном сюжете реальных и фантастических событий, разнообразных 
ситуаций взаимодействия людей, коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой 
тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», «Туристическое агентство» и др.) и игр с 
продолжением сюжета в течение нескольких дней.  

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и 
воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и 
предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового содержания сюжетно- 
ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, направленного на 
подготовку к игре: накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых 
ситуаций, творческого создания обстановки для игр. Освоение умения фиксировать 
придуманные ситуации, события при помощи рисунков, пиктографического письма, 
записывания сюжетных событий воспитателем под диктовку детей и пр.  

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в 
совместной с воспитателем и сверстниками игре-придумке; проговаривание части игровых 
событий во время игры, речевое обозначение места действия. Самостоятельное называние 
своей роли до начала игры, обращение к партнеру по имени игрового персонажа. Проявление 
инициативы в ролевом диалоге со сверстником, изменение интонации голоса в зависимости 
от роли, характера и настроения игрового персонажа. Проявление способности передавать 
действия, отношения, характеры и настроения персонажей: требовательный учитель, 
любящая мама, капризная дочка; использовать средства выразительности: мимика, жесты, 
движения, интонация.   

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего 
игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, договор по 
желанию), установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, 
использование изобразительной или продуктивной деятельности детского 
коллекционирования (театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.) для 
создания игровой обстановки.  
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Режиссерские игры и игра-фантазирование. Самостоятельное отображение в 
режиссерской игре и игре-фантазировании литературного опыта, впечатлений от просмотра 
мультипликационных фильмов, комбинирование событий из разных источников, внесение в 
них изменений (новые события, герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с 
известными. Освоение способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей, 
пиктограмм, рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи 
условных обозначений.  

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от 
создаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, имитировать 
движения персонажей, использовать звукоподражание, комментировать события, 
происходящие в сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев.  

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, 
координации движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени игровых 
персонажей. Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в 
подборе необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформлении игрового поля (лес, 
волшебная поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя использовать полифункциональный 
игровой материал, участвовать в создании полифункционального игрового материала в 
совместной с воспитателем деятельности.  

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного 
преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера 
персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других игроков.  

Игровые импровизации и театрализация. В театрализациях с помощью педагога и 
самостоятельно дети определяют место для «сцены» (ограждать, ставить ширмочки), 
создают игровую обстановку (готовят простейшие декорации: домики, силуэты деревьев; 
цветными шнурами или ленточками изображают реку, дорожку), согласовывают свои 
действия с другими «артистами».  

Действуют и говорят от имени разных персонажей, отражают в игре содержание 
любимых литературных произведений, комбинируют сюжеты.  

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать 
разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в мимике и 
жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; 
мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит 
медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает 
стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом 
(медведица говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким 
голоском).  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 
Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с 

помощью различных фильтров - бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную воду 
и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). «Вырастим 
кристаллы» (делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды получать 
кристаллы соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, опущенных 
в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в разные формочки 
и замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня проделать дырочки, 
залить воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.).  
«Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью разных 
средств, соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», самый веселый). 
«Наливаем - выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким горлом с 



30 

помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем 
фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на другом 
наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание 
кораблей» (делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их 
плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер разными способами, делая 
«бури»).  

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг 
друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). 
«Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика 
разыскивать спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств 
можно изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью рук 
показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать 
воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской - проступит восковой узор).  

Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита» (экспериментирование с 
магнитом: притягивание разных предметов, какие притягиваются, какие - нет; проверка 
подъемной силы магнита; какие предметы магнит поднимает, какие - нет; через какие 
преграды может действовать магнит - через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). 
«Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или 
экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных 
человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы - колечки, 
мячики, фигурки - и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать).  

Игры с увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание разных 
предметов, материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном 
стекле» (рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие цвета 
«похищает» то или иное цветное стекло; специально рисовать «волшебные» картинки, 
накладывать одно цветное изображение на другое, а затем «находить» их, рассматривая в 
цветное стекло и пр.).  

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу оригами. «Вертушки» 
(изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). «Гармошка» (с помощью тонкой 
бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» (делать отпечатки 
на бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробок и т. 
п.). «Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным или 
луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано в 
таинственном письме). «Цветные брызги» (брызгать на положенные на бумагу силуэты 
цветной краской, затем убирать силуэты и получать изображение на цветном фоне). 
Экспериментирование с копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько 
копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности 
располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети ищут способ осушить их, используя 
разную бумагу, марлю, ткань и пр.).  

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и 
правилами. Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление 
сериационных рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе 
существенных признаков (живое - неживое; реальное - фантастическое; домашние животные 
- дикие животные). Игры на узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что 
задумали»; «Вопрос - ответ»). Составление целого из частей (10—12 частей). Игры, 
связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти 
путь к домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на осуществление контрольно-проверочных 
действий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди отличия»). Речевые игры. Народные игры 



31 

(«Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с запрещающими 
действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «„Да― и „нет― не говорите»).  
Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, лабиринты, 
смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»).  

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия 
по правилам, добиваться правильного результата. Понимание необходимости действовать в 
игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать 
свои действия и действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости 
в поиске решения, умение видеть правильность результата. Самостоятельное объяснение 
сверстнику хода решения игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их 
организовать. Проявление инициативы в придумывании новых правил в играх, стремление 
разнообразить их содержание за счет новых игровых действий. 

 
Игра как особое пространство развития ребенка седьмого года жизни 
Важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в игре, интереса к новым 

видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами 
содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них ребенок должен понять 
стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в лабиринте), осознать 
игровые правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и знаки, 
продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить запретные слова), следить, чтобы  
правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько партнеров), 
контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства.  

Задачи развития игровой деятельности: 
 1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в 

разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в 
интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру.  

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 
дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые 
правила.  

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 
дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе 
интереса к разным видам игр.  

Сюжетно-ролевые игры.  Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых 
играх разнообразных событий, связанных с их непосредственным опытом (посещение 
гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра 
телевизионных передач, чтения художественной литературы, ожиданий, связанных с 
перспективой поступления в школу. Участие в играх проектного типа, в которых, принимая 
на себя роли, дети создают определенный продукт, который в дальнейшем может быть 
использован в других играх; стремление к играм с продолжением сюжета в течение 
нескольких дней.  

Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения, 
переход от внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, 
действия, события) к сложению новых творческих сюжетов. Участие в подготовительном 
этапе сюжетно-ролевой игры: самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, 
комбинирование и согласование вариантов развития сюжета со сверстниками. Активное 
использование приема словесной передачи воображаемых игровых событий, места действия 
(«Здесь море. Это корабль - он плывет к замку волшебника») приемом условного 
проигрывания части сюжета - «как будто».  
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Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности 
детей для создания необходимых атрибутов для игры (изготовление рекламных плакатов для 
игры в «цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), 
участие в создании коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних украшений 
для игры «Новогодний базар в гипермаркете», коллекция школьных принадлежностей для 
игр «Школа», «Школьный базар»).  

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных 
способов (считалки, жребия, договора по желанию), установление договоренности о 
развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры.  

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, 
обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в разнообразные ролевые 
диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов характер и 
настроение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, 
характера и настроения игрового персонажа.  

Режиссерские игры. Проявление интереса к отображению в режиссерских играх 
содержания знакомых литературных произведений, мультипликационных фильмов, 
творческому объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, 
самостоятельно придуманных событий.  

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1—2-мя 
игрушками, согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации голоса 
в зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, имитируя 
движение персонажа, использование звукоподражаний, комментирование событий, 
происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей. 
Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от 
имени игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета.  

 Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых 
игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, волшебная поляна, дом 
и пр.), использование готового полифункционального игрового материала, проявление 
инициативы в создании нового полифункционального игрового материала при помощи 
продуктивной деятельности.  

Игра-фантазирование. Проявление интереса детей к совместному со сверстниками 
фантазированию, инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания 
сюжета в воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда 
мы ушли в пещеру, со мной вот что случилось...», «Мы увидели, что к тебе приближается 
страшный великан, и решили его обмануть...»).  

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: 
карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением героев. Сочинение 
новых игровых сюжетов, используя прием частичного преобразования готового сюжета 
(замена места действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласовывание 
придуманных событий с замыслами партнеров-сверстников.  

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного 
содержания (краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе с детьми продуктов-
сюжетов, зафиксированных разными способами (рисунки, пиктограммы, карты сказочной 
страны и пр.).  

Игра-экспериментирование с разными материалами. Содержание данных игр 
аналогично содержанию в старшей группе. При их организации дети проявляют большую 
самостоятельность, педагог поддерживает инициативу детей в выборе игр, материалов, 
уборке пространства группы по окончании игры.  
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Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами 
Игры на составление целого из частей, от 10—12 частей и более: «Лоскутное одеяло», 
«Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». 

 Игры на освоение отношений «целое - часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-
цветик», «Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький дизайнер».  

Игры на группировку предметов и объектов на основе существенных признаков 
(живое - неживое; реальное - фантастическое; домашние животные - дикие животные), на 
разбиение совокупности объектов по группам одновременно по 2—3-м присущим им 
свойствам (цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит». 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», 
«Общее и отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный дом», 
«Одинаковые фото».  

Игры на установление последовательности по степени возрастания или убывания 
признака: «Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому», «От 
твердого к мягкому». Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», 
«Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо?» Игры на узнавание 
предметов по описанию или по вопросам («Угадай, что задумали?», «Задай вопрос и узнай», 
«Что предмет рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой же»). Игры, связанные с 
ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь в пещеру 
Аладдина», «Найти клад по схеме»; «Лабиринт»).  

Игры на плоскостное моделирование: головоломки «Танграм», «Колумбово яйцо», 
«Чудесный круг», «Три кольца». Игры на объемное моделирование: «Кубики-затейники», 
«Трансформер», «Собирайка», «Тетрис» (объемный).  

Игры на осуществление контрольно-проверочных действий: «Сколько ошибок сделал 
художник?», «Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто быстрей найдет все 
ошибки». Народные игры. Речевые игры («Садовник», «Краски», «Катилася торба с 
высокого горба»).  

Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «„Да― 
и „нет― не говорите»). Различные виды лото. Шашки. Шахматы. «Крестики и нолики».  

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, 
умение добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в поиске решения и 
достижении результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, обдумывать 
свои ходы и действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе игры. 

 Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила 
игры, ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать в совместной игре 
согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; контролировать свои 
действия и действия других играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание 
того, что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление инициативы в 
организации нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, познавательных 
и др.).  

Самостоятельное придумывание новых правил в знакомых играх, внесение 
разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых действий. Совместное с 
воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми новых игр: 
оформление с помощью рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при 
помощи стрелок маршрута, условных знаков - препятствий; согласование общих правил 
игры, условий выигрыша, придумывание названия игры («Путешествие по стране сказок», 
«Опасный маршрут», «Космические приключения»).  
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Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка порядка, 
бережное отношение к играм и игровым материалам. 

 
2.2. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий, 
обеспечивающих их реализацию 

 
2.2.1. Социально-коммуникативное развитие детей на основе приобретения 

опыта в соответствующих видах деятельности 
Направлено на 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.  

Основные цели и задачи: 
• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 
поступки сверстников.  

• Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

• Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

• Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 
семейной принадлежности.  

• Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

• Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  
• Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам.  
• Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  
• Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека.  
• Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе.  
• Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 
• Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  
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• Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них.  

• Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил 

Формы работы с детьми старшего возраста по образовательной области  
«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 
детская 

деятельность 

Развитие игровой 
деятельности  

Наблюдение, чтение 
художественной 
литературы, 
видеоинформация, 
игровые ситуации, 
досуги, праздники, 
обучающие игры, 
досуговые игры, 
народные игры. 

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего приема, 
самостоятельная 
деятельность.  

Игры-
экспериментирован
ие, сюжетные 
самодеятельные 
игры (с 
собственными 
знаниями детей на 
основе их опыта), 
подвижные игры, 
дидактические 
игры. 

Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 
взрослыми 

 
 
 

Беседы-занятия, 
чтение 
художественной 
литературы, 
проблемные 
ситуации, поисково-
творческие задания, 
экскурсии, 
праздники, просмотр 
видеофильмов, 
театрализованные 
постановки, решение 
задач. 

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего приема, 
культурно-
гигиенические 
процедуры 
(напоминание),игрова
я деятельность во 
время прогулки 
(напоминание), 
дежурство, 
тематические досуги,  
Создание коллекций, 
проектная 
деятельность, 
исследовательская 
деятельность  

Игровая 
деятельность (игры 
в парах, 
совместные игры с 
несколькими 
партнерами, 
хороводные игры, 
игры с правилами), 
дидактические 
игры, сюжетно-
ролевые игры, 
дежурство, 
самообслуживание, 
подвижные, 
театрализованные 
игры, 
продуктивная 
деятельность  

Формирование 
гендерной, семейной 
и гражданской 
принадлежности, 
патриотических 
чувств 

Познавательные 
досуги, 
тематические 
досуги, чтение 
рассказ, экскурсия 
Познавательные 
беседы, развлечения, 

Дидактические и 
настольно-печатные 
игры, сюжетно-
ролевые игры, 
минутка безопасности 

Сюжетно-ролевая 
игра, 
дидактическая 
игра, настольно-
печатные игры, 
продуктивная 
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моделирование, 
настольные игры, 
чтение, творческие 
задания, 
видеофильмы. 

деятельность, 
дежурство. 

Формирование 
основ собственной 
безопасности  

Беседы, чтение 
художественной 
литературы,упражне
ния, беседы, 
продуктивная 
деятельность, 
рассматривание  
иллюстраций, 
рассказы,  
проблемные 
ситуации. 

Дидактические и 
развивающие игры 

Рассматривание  
иллюстраций, 
дидактические 
игры, 
продуктивная 
деятельность, 
творческие 
задания, 
рассматривание 
иллюстраций. 

 
Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Чтение 
художественной 
литературы, игровые 
ситуации, досуг. 

Дидактические,  
развивающие, 
сюжетно-ролевые 
игры 

Дидактические 
игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 
сюжетно-ролевые 
игры. 

 
2.2.2. Познавательное развитие детей на основе приобретения опыта в 

соответствующих видах деятельности 
Познавательное развитие предполагает 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. 

 

Основные цели и задачи: 

 Формирование элементарных математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 
форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
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(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и 
др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 
между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

 Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 
качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и  
результата труда. 

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 
том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 
себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 
предметов и природным миром.  

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 
формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 
о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках.  

 Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости 
за ее достижения, патриотических чувств.  

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, 
о многообразии стран и народов мира.  

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 
причинно-следственные связи между природными явлениями.  

 Формирование первичных представлений о природном многообразии  
планеты Земля.  

 Формирование элементарных экологических представлений.  
 Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 
Земле во многом зависит от окружающей среды.  

 Воспитание умения правильно вести себя в природе. 
 Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 
Формы работы с детьми старшего возраста в образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Содержание Образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 
детская 

деятельность 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Интегрированная 
деятельность,  
проблемно-поисковые 
ситуации, 
упражнения, 
игры (дидактические, 
подвижные), 

Игровые упражнения, 
Рассматривание 
иллюстраций, 
наблюдение. 
 

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные). 
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рассматривание 
иллюстраций, 
наблюдение, 
досуг. 
 

Познавательно-
исследовательск
ая деятельность  
 

Интегрированные 
занятия, опыты, 
обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде, 
игровые упражнения, 
игры (дидактические, 
подвижные), 
проблемно-поисковые 
ситуации, 
тематическая прогулка.  

Игровые упражнения, 
наблюдение на 
прогулке, 
игры-
эспериментирования, 
развивающие игры, 
проблемные 
ситуации. 
 

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные), 
игры-
экспериментирования, 
игры с 
использованием 
дидактических 
материалов,  
интегрированная 
детская деятельность 
(включение ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в 
его практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровую). 

Формирование 
целостной 
картины мира, 
расширение 
кругозора 

Конструктивные 
диалоги,  
Сюжетно-ролевая игра, 
игровые обучающие 
ситуации, наблюдение, 
рассматривание 
иллюстраций, просмотр 
фильмов, презентаций, 
целевые прогулки, 
моделирование, 
дидактические  игры, 
создание коллекций,  
проектная 
деятельность, 
проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая 
игра,игровые 
обучающие 
ситуации,Труд в 
уголке природы, 
цветнике, 
наблюдение,подкормк
а птиц, выращивание 
растений,дидактическ
ие игры,беседа, 
проектная 
деятельность, 
проблемные 
ситуации. 
 

Сюжетно-ролевая 
игра, 
игры с правилами,  
наблюдение, 
конструирование, 
развивающие игры, 
моделирование, труд  
в уголке природы . 

 
2.2.3. Речевое развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих 

видах деятельности 
Речевое развитие включает 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; 
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формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 

Основные цели и задачи:  

• Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

• Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 
связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 
звуковой культуры речи.  

• Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  
• Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  
• Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 
 

Формы работы с детьми по образовательной области  
«Речевое развитие» 

Образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная детская 
деятельность 

II уровень речевого развития 

Артикуляционная гимнастика 
Речевое стимулирование: 
повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение. 
Беседа с опорой на 
зрительное восприятие и 
без опоры на него. 
Эмоционально-практическое 
взаимодействие (игры с 
предметами и сюжетными 
игрушками), 
обучающие игры с 
использованием предметов и 
игрушек, 
коммуникативные игры с 
включением малых 
фольклорных форм (потешки, 
прибаутки, считалки, 
пестушки), 
сюжетно-ролевая игра, 
игра-драматизация, 
работа в книжном уголке, 
чтение художественной 
литературы и рассматривание 
иллюстраций. 

Речевое стимулирование: 
повторение, объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, уточнение, 
напоминание,  
беседа с опорой на 
зрительное восприятие и 
без опоры на него, 
хороводные игры, 
пальчиковые игры, 
тематические досуги. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержательное игровое 
взаимодействие детей 
(совместные игры с 
использованием предметов и 
игрушек), 
совместная предметная и 
продуктивная деятельность 
детей, 
игра-драматизация с  
использованием разных 
видов театров (театр на 
банках, ложках и т.п.), 
игры в парах и совместные 
игры. 
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III уровень речевого развития 

Конструктивные диалоги,  
артикуляционная гимнастика, 
коммуникативные игры с 
включением малых 
фольклорных форм (частушки, 
загадки, потешки, прибаутки), 
сюжетно-ролевая игра, 
игра-драматизация, 
работа в книжном уголке, 
чтение художественной 
литературы и рассматривание 
иллюстраций,  
сценарии активизирующего 
общения,   
речевое стимулирование: 
повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение, 
беседа с опорой на зрительное 
восприятие и без опоры на него, 
хороводные игры, 
пальчиковые игры.  
Имитативные упражнения,  
сценарии активизирующего 
общения, экскурсии, проектная 
деятельность, 
дидактические игры. 

Речевое стимулирование: 
повторение, объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, уточнение 
напоминание,  
беседа с опорой на 
зрительное восприятие и 
без опоры на него, 
хороводные игры, 
пальчиковые игры, 
тематические досуги 
фактическая беседа, 
эвристическая беседа, 
коммуникативные 
тренинги, 
тематические досуги, 
гимнастики 
(артикуляционная, 
мимическая, 
логоритмическая) 
Словотворчество, 
Игры со словом 

Содержательное игровое 
взаимодействие детей 
(совместные игры с 
использованием предметов и 
игрушек), 
совместная предметная и 
продуктивная деятельность 
детей, 
игра-драматизация с 
использованием разных 
видов театров (бибабо, театр 
на банках, ложках и т.п.), 
игры в парах и совместные 
Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность детей, 
сюжетно-ролевая игра, 
игра-импровизация по 
мотивам сказок, 
театрализованные игры, 
игры с правилами, 
игры парами (настольно-
печатные). 
игры. 

 IV уровень речевого развития 

Поддержание социального 
контакта, 
дидактические игры, 
игры-драматизации, 
речевые задания и упражнения, 
Пересказы, досуги, 
Коммуникативные тренинги. 
Тематические досуги. 
Гимнастики 
 разучивание скороговорок, 
четверостиший, 
Чтение сказок, 
Рассматривание, иллюстраций  
проектная деятельность 

Речевые дидактические 
игры, работа в книжном 
уголке, чтение 
художественной 
литературы, беседы, 
заучивание 
чистоговорок, 
скороговорок, 
четверостиший,  
Проблемные ситуации и 
вопросы 
Проектная деятельность 
Дидактические игры 
Игровые упражнения 
Комментированная 
продуктивная 
деятельность 

Игра-драматизация, 
самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность, работа в 
книжном уголке, 
продуктивная деятельность, 
сюжетно-ролевая игра 
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Использование схем 
(опорных), моделей, 
мнемотехники, 
артикуляционная 
гимнастика, 
логоритмическая 
гимнастика, беседы, 
рассматривание картин, 
серии сюжетных 
картинок 

 
2.2.4 Художественно-эстетическое развитие детей на основе приобретения опыта 

в соответствующих видах деятельности 
Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Основная задача в работе с детьми с ТНР – 
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 ТНР сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения 
выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Основные цели и задачи:  

• Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

• Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

• Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 
удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

• Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 
искусства.  

• Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 
содержание произведений искусства. 

• Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 
выразительности в различных видах искусства.  

• Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 
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• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 

• Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 
коллективных работ.  

• Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 
знакомство с различными видами конструкторов.  

• Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

• Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 
музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 
жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений. 

• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

• Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности.  

• Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении. 

 
Формы работы с детьми старшего возраста по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание 
Образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность в 

режимных 
моментах 

Самостоятельная 
детская 

деятельность 

Развитие 
продуктивной 
деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приобщение к 
изобразительному 
искусству 

Рассматривание 
предметов искусства, 
беседы, 
экспериментирование 
с бросовым 
материалом, 
рисование, 
аппликация.  
лепка, 
художественный труд, 
интегрированные 
занятия, 
дидактические игры, 
досуги, развлечения, 
конкурсы, выставки 
детских работ. 

 
Игровые 

образовательные 
ситуации, детские 

Интегрированная 
детская деятельность, 
игры, игровые 
упражнения,   
проблемные 
ситуации, 
индивидуальная 
работа с детьми, 
проектная 
деятельность, 
создание коллекций, 
выставка 
репродукций 
произведений 
живописи, 
развивающие игры,  
 
Организация 

индивидуальной и 

Самостоятельное 
художественное 
творчество, игры, 
проблемные 
ситуации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сюжетно – ролевая 
игра, детский дизайн, 
изобразительная 
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Развитие 
музыкально-
художественной 
деятельности 

игровые проекты, 
экспериментирование 
с изобразительными 
материалами, чтение 
познавательной 
литературы, 
рассматривание 
красочных 
энциклопедий, 
альбомов об  искусстве 
с целью формирования 
эстетических 
интересов, игры и 
упражнения, 
направленные на 
развитие эстетических 
и творческих 
способностей детей. 
 
Праздники, 
развлечения, 
театрализованная 
деятельность, 
слушание 
музыкальных сказок,  
беседы с детьми о 
музыке, просмотр 
презентаций, 
рассматривание 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности, 
рассматривание 
портретов 
композиторов, 
исполнение на 
детских музыкальных 
интсрументах. 

 

коллективной  
творческой 
деятельности, 
дидактические и 
развивающие игры, 
чтение 
познавательной 
литературы, 
рассматривание 
иллюстраций, 
рассматривание 
картин, 
рассматривание книг, 
изобразительная 
деятельность на 
прогулке и в группе, 
наблюдение, досуги, 
развлечения 
 
 
Использование 
музыки: 
 на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 
 на музыкальных 
занятиях; 
во время умывания; 
во время  прогулки (в 
теплое время);  в 
сюжетно-ролевых 
играх 
перед дневным сном;  
при пробуждении; 
на праздниках и 
развлечениях; 
инсценирование 
песен; формирование 
танцевального 
творчества; 
импровизация 
образов сказочных 
животных и птиц. 
 

деятельность, 
развивающие игры, 
наблюдение, 
рассматривание 
иллюстраций, картин, 
книг 
 
 
 
 
 
Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
игрушек, театральных 
кукол, атрибутов, 
элементов костюмов 
для театрализованной 
деятельности, игры в 
«праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные 
занятия», 
«телевизор», 
придумывание 
простейших 
танцевальных 
движений, 
инсценирование 
содержания песен, 
хороводов, 
составление 
композиций танца, 
музыкально-
дидактические игры, 
игры-драматизации, 
детский ансамбль, 
оркестр.  

 
2.2.5. Физическое развитие детей старшего возраста на основе приобретения 

опыта в соответствующих видах деятельности 
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Включает 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.). 

Основные цели и задачи 

• Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  
• Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления.  
• Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 
движений, формирование правильной осанки.  

• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  
• Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  
• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви 
к спорту. 
 

Содержание Совместная 
деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни 
Физическая 
культура 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Занятия по 
физическому 
воспитанию: 
Сюжетно- 
Игровые, 
тематические 
классические 
тренирующие 
Подражательный 
комплекс, 
комплекс с 
предметами 
Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности и с 
элементами 
спортивных игр 
Игры с 
элементами 

Утренний отрезок времени 
Индивидуальная работа 
воспитателя, 
игровые упражнения, 
утренняя гимнастика: 
- классическая; 
- сюжетно-игровая; 
- тематическая; 
- полоса препятствий. 
Подражательные движения. 
Прогулка  
Подвижная игра большой и 
малой подвижности, 
игровые упражнения, 
индивидуальная работа, 
занятия по физическому 
воспитанию на улице, 
подражательные движения. 

Игра 
Игровое 
упражнение  
Подражательные 
движения 
свои интересы. 
Спортивные игры 
и упражнение 
Сюжетно-ролевые 
игры. 
Дидактические, 
сюжетно-ролевые 
игры. 
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спортивных 
упражнений 
Четкий показ 
упражнений в  
сочетании с 
объяснением, 
частичный показ 
движений, показ  
упражнений 
ребенком, 
указания, 

 
 
 

Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 
Гимнастика после дневного 
сна: коррекционная; 
оздоровительная; сюжетно-
игровая; полоса препятствий. 
Физкультурные упражнения, 
коррекционные упражнения, 
индивидуальная работа, 
подражательные движения, 
физкультурный досуг и 
праздники, 
день здоровья,  
неделя здоровья. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3. Содержание коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 
детей (коррекционная программа)) 

Содержание 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 образовательной программы дошкольного 
образования, адаптированной для детей с ТНР. 

 
Задачи программы: 

• определить особые образовательные потребности детей с ТНР, обусловленных 
уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

• корректировать речевых нарушений на основе координации педагогического 
сопровождения;   

• оказать родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 
методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 
коррекционного воздействия. 
Содержание коррекционной работы предусматривает:  

• проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 
обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР 
с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

• достижение уровня речевого развития, оптимального  для ребёнка, и 
обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 
видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

• обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 
образовательных областей и воспитательных мероприятий;   

• психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью 
ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 
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партнерских отношений с родителями (законными представителями).  
Коррекционно-развивающая работа 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, мастер-

классы, семинары, использование информационных средств), направленные на 
разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 
(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей 
с ТНР. 
Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития, механизмом и видом речевой 
патологии, структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 
предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий.  

Общими ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной 
работы являются:  

• сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 
с онтогенетическими закономерностями его становления; 

• совершенствование лексического, морфологического (включая 
словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов языковой 
способности; 

• овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 
использования в речевой деятельности; 

• сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 
выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 
сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

• сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, 
обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 
Степень реального развития этих характеристик и способностей ребенка к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться в силу 
различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 
В случае невозможности полного исправления недостатков в силу сложности речевого 
дефекта коллегиальным решением ПМПк законным представителям ребенка может быть 
рекомендовано пройти территориальный ПМПК для определения дальнейшего 
образовательного маршрута. 

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 
Специальными условиями получения образования в ДОУ детьми с ТНР можно 

считать создание развивающей предметно-пространственной образовательной среды, 
учитывающей особенности детей с ТНР;  использование специальных дидактических 
пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 
информационных), разрабатываемых ДОУ;  реализацию комплексного взаимодействия, 
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творческого и профессионального потенциала специалистов ДОУ при реализации 
Программы; проведение групповых, подгрупповых и индивидуальных коррекционных 
занятий с логопедом; 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 
ТРН, 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 ТНР, позволяющий обеспечить 
всестороннюю оценку особенностей его развития.  

• Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 
использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 
лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 
детей. 

• Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 
разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 
речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

• Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, 
выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и 
этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и 
направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков 
речевого развития детей дошкольного возраста. 
Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

детей с ТНР 
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.  

 
Задачи Методы Вид деятельности 

Выявление особенностей речевого развития: 
− определение уровня развития общих 
речевых навыков у детей; 
− определение соотношения импрессивной и 
экспрессивной речи; 
− определение особенностей и степени 
сформированности грамматического строя 
языка; 
− определение уровня развития связной речи; 
− обследование фонетических и 
фонематических процессов 
(определение состояния звукопроизношения 
сопоставление его с возрастными нормами). 
Выявление особенностей неречевых функций 

Беседы; 
Наблюдение 
 

 

Изучение 
документации; 
Заполнение речевой 
карты; 
Анализ результатов 
диагностики; 
Корректировка 
рабочей программы и 
составление 
календарно-
тематического 
планирования 
коррекционно-
развивающей работы. 
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(по сравнению с возрастной нормой) 
Определение особенностей развития 
сенсомоторных, высших психических 
функций, психической активности 
(истощаемости, утомляемости), особенностей 
ведущей деятельности.  

 

 
Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание) 
Направление Содержание работы 
Создание 
охранительного 
речевого 
режима.  
 

       Организация режима ограничения речи с целью ослабления 
судорожного компонента речевого нарушения. Включает 
эмоциональную стимуляцию, активацию умения выражать свои 
чувства невербальными способами, создание условий для развития 
моторики, развитие предпосылок правильной речи (подражательности, 
слухо-двигательных и зрительно-двигательных координаций, 
зрительного и слухового сосредоточения, слухо-речевого и 
речедвигательного внимания и памяти); 

Формирование 
речевого 
дыхания. 

Основная задача – снятие напряжения мышц дыхательного 
аппарата, улучшение состояние дыхательной функции. 
Дифференциация ротового и носового дыхания, формирование 
длительного выдоха через рот; формирование длительного 
фонационного, а затем речевого выдоха; формирование 
артикуляционно-дыхательных координаций; элементарная тренировка 
речевого дыхания (накопление слогов (слов), произносимых на одном 
выдохе); 

Формирование 
техники 
нормативной 
речи в 
сопряженной, 
отраженной, 
вопросно-
ответной 
формах работы. 

Главная задача – снятие локальных напряжений мышц 
артикуляторного и голосового аппарата, дисфонических расстройств, 
формирование слитного произнесения. Обучение рациональной 
голосоподаче и слитному голосоведению, развитие мелодических 
характеристик голоса, формирование артикуляторно-голосовых 
координаций. Обучение подаче голоса на мягкой атаке, приёмам 
голосоведения, т. е. слитного произнесения длинного ряда гласных при 
непрерывном артикулировании на одном выдохе, затем слитное 
произнесение словосочетания, а в дальнейшем синтагмы. Обучение 
произвольной регуляции голосоначала и голосоведения; 

Развитие 
просодической 
стороны речи 

Происходит в ходеактивизация и закрепления развернутой речи на 
постепенно усложняющемся речевом материале. Воспитание плавной, 
слитной, бессудорожной речи в сопряженной, отраженной, вопросно-
ответной формах работы. Развитие интонационно-выразительной 
стороны речи: мелодики (повышение и понижение голоса в начале, 
середине и конце фразы); темпа (ускорение или замедление скорости 
произнесения фраз); ритма (чередование ударных слогов); тембра 
(эмоциональная окраска голоса). Совершенствование интонационных 
характеристик высказывания происходит в ходе развития связной речи 
ребенка путем перехода от речи ситуативной (непосредственно 
связанной с практической деятельностью, с наглядной ситуацией) к 
контекстной (обобщенной); 
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Развитие 
координации и 
ритмизации 
движений. 

Основная направленность – нормализация состояния моторных 
функций заикающихся (для выразительности речи необходима 
максимальная раскованность (естественность) движений), а также 
преодоление неречевых расстройств. Развитие координации и 
точности движений рук и ног, пальцев рук и артикуляторных 
движений, развитие чувства темпоритма речевых и неречевых (общих) 
движений; 

Регулирование 
эмоционального 
состояния. 

Основная задача – снижение уровня эмоционального и мышечного 
напряжения черезспособы: расслабление конечностей по контрасту с 
напряжением и по представлению;расслабление мышц шеи и речевого 
аппарата поконтрасту с напряжением, использование элементов 
внушения состояния покоя и формул правильной речи. Проведение 
релаксации по контрасту с напряжением и по представлению, а также 
с использованием элементов внушения состояния покоя и формул 
правильной речи. Создание ощущения комфорта и безопасности. Это 
способствует улучшению эмоционального состояния, снижению 
беспокойства и агрессивности, снятию нервного возбуждения и 
тревожности, нормализации сна, активизации мозговой деятельности. 

 
 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 
развития детей с ТНР (при различных уровнях речевого развития) 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми со II уровнем речевого 
развития 

Направление Содержание 
Развитие 
понимания речи 
 

• Развитие у детей умения вслушиваться в обращенную речь;  
• Развитие умения выделять названия предметов, действий, 

некоторых признаков; 
• Формирование понимания, обобщающего значения слов; 
• Подготовка детей к овладению диалогической и монологической 

речью.  
Активизация 
речевой 
деятельности и 
развитие лексико-
грамматических 
средств языка 
 

• Формирование у детей первоначальных навыков 
словообразования (образовывание существительных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами);  

• Развитие навыков употребления в речи грамматических 
категорий: числа имен существительных и прилагательных;  

• Развитие умения дифференцировать названия предметов по 
категории одушевленности/неодушевленности; 

• Формирование навыка использования в речи качественных 
прилагательных; 

• Развитие навыка использования в речи притяжательных 
прилагательных мужского и женского рода «мой — моя» и их 
согласованию с существительными;  

• Развитие навыка составления простых предложений по модели: 
обращение + глагол в повелительном наклонении; 

• Закрепление навыка преобразовывать глаголы повелительного 
наклонения в глаголы изъявительного наклонения; 
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• Формирование умения в самостоятельной речи первоначальные 
навыки согласования числительных с существительными с 
продуктивными окончаниями;  

• Закрепление навыка называть части предмета для определения 
целого; 

• Закрепление навыка подбирать существительные к названию 
действия. 

Развитие звуко-
слоговой 
структуры слов 

 

• Развитие умения называть слова одно-, двух-, трехсложной 
слоговой структуры; 

• Формирование умения различать на слух длинные и короткие 
слова; 

• Формирование умения передавать ритмический рисунок слова. 
Развитие 
самостоятельной 
фразовой речи и 
коммуникативных 
навыков. 

 

• Закрепление у детей навыка составления простых предложений;  
• Формирование навыка ведения диалога, умения выслушать 

вопрос, понять его содержание, адекватно ответить на заданный 
вопрос, переадресовать вопрос;  

• Развитие умения самостоятельному формулированию вопросов;  
• Развитие навыка составлять предложения по демонстрации 

действий, по вопросам; 
• Закрепление умения заканчивать предложение, начатое 

логопедом; 
• Формирование у детей навыка употребления в речи личных 

местоимений; 
•  Обучение детей составлять первые простые рассказы из двух-

трех предложений (по вопросному плану). 
Коррекция 
произносительной 
стороны 

 

• Развитие координации движений языка, губ, челюсти; 
•  Активизация мышц верхней и нижней губ; 
•  Снятие напряжения с мышц шеи, гортани, языка, губ, челюсти; 
•  Воспроизведение и удерживание определенные артикуляционные 

позы; 
 
Организация коррекционно-развивающей работы с детьми ТНР с III уровнем речевого 
развития 
Направление Содержание 
Развитие словаря 
 

• Уточнение и расширение запаса представлений на основе 
наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей 
действительности создать достаточный запас словарных образов; 

• Обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивно 
речевого запаса к активному использованию речевых средств; 

• Расширение объема правильно произносимых существительных 
названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым 
лексическим темам; 

• Формирование умения детей группировать предметы по 
признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 
понимание обобщающего значения слов формировать доступные 
родовые и видовые обобщающие понятия; 
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• Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению 
понимания действий, выраженных приставочными, личными и 
возвратными глаголами; 

• Развитие умения различать и выделять в словосочетаниях 
названия признаков предметов по их назначению и по вопросам 
какой? какая? какое, обогащать активный словарь 
относительными прилагательными с значением соотнесенности с 
продуктами питания, растениями, материалами, 
притяжательными прилагательными, прилагательными с 
ласкательным значением; 

• Формирование навыка сопоставлять предметы и явления и на 
этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов-
синонимов и слов-антонимов; 

• Расширение понимания значения простых предлогов и 
активизировать их использование в речи; 

• Обеспечение усвоения притяжательных местоимений, 
определительных местоимений, указательных наречий, 
количественных и порядковых числительных и их использование 
в экспрессивной речи, закрепить понятие слово и умение 
оперировать им. 

Формирование 
грамматического 
строя речи 

 

• Обеспечение усвоения и использования в экспрессивной речи 
некоторых форм словоизменения: окончаний имен 
существительных в единственном и множественном числе в 
именительном же, в косвенных падежах без предлога и с 
простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, 
глаголов мужского и женского  рода в прошедшем времени; 

• Обеспечение практического усвоения некоторых способов 
словообразования и на этой основе использование в 
экспрессивной речи существительных и прилагательных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с 
суффиксами -онок, -енок, -ат, -ят, глаголов с различными 
приставками; 

• Обучение употреблению в экспрессивной речи относительные и 
притяжательные прилагательные; 

• Совершенствование навыка согласования прилагательных и 
числительных с существительными в роде, числе, падеже. 
Совершенствовать умение составлять простые предложения по 
вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 
распространять их однородными членами; 

• Формирование умения составлять простые предложения с 
противительными союзами, сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения; 

• Формирование понятий предложения и умения оперировать им, а 
также навык анализа простого двусоставного предложения из 
двух— слов (без предлога). 
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Развитие 
просодической 
стороны речи 

 

• Формирование у детей правильного речевого дыхания и 
длительного ротового выдоха. 

• Закрепление навыка мягкого голосоведения; 
• Воспитание умеренного темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением; 
• Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, 

модуляции голоса. 
Коррекция 
произносительной 
стороны речи 

 

• Закрепление правильного произношения имеющихся звуков в 
игровой и свободной речевой деятельности; 

• Развитие движений речевого аппарата, подготовка его к 
формированию звуков всех групп; 

• Формирование правильных укладов свистящих, шипящих, 
аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизация 
поставленных звуков в свободной речевой и игровой 
деятельности. 

Работа над 
слоговой 
структурой слова 

 

• Совершенствование умения различать на слух длинные и 
короткие слова. Воспроизведение цепочек слогов со сменой 
ударения и интонации, цепочки слогов с разными согласными и 
одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных; 

• Обеспечение дальнейшего усвоения и использование в речи слов 
различной звуко-слоговой структуры; 

• Формирование навыков слогового анализа и синтеза слов, 
состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов; 

• Закрепление понятий слог и умение оперировать им. 
Совершенствовани
е фонематического 
восприятия, 
навыков звукового 
анализа и синтеза 

 

• Совершенствование умений различать на слух гласные звуки; 
• Формирование представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Развитие умения различать на слух 
гласных и согласных звуков, в подбирать слова на заданные 
гласные и согласные звуки; 

• Формирование умения различать на слух согласные звуки, 
близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, 
слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 
деятельности; 

• Закрепление навыка выделения заданных звуков из ряда звуков, 
гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова; 

• Совершенствование навыка анализа и синтеза открытых и 
закрытых слогов, слов из трех—пяти звуков (в случае, когда 
написание слова не расходится с его произношением); 

• Формирование навыка различения согласных звуков по 
признакам: глухой—звонкий, твердый—мягкий; 

• Закрепление понятия звук, гласный звук, согласный звук; 
• Сформирования понятия звонкий согласный звук, глухой 

согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 
Развитие 
самостоятельной 
речи и 

• Развитие активного произвольного внимания к речи, 
совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, 
понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  
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коммуникативных 
навыков. 

 

• Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, 
задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до 
конца.  

• Развитие у детей  умения составлять рассказы-описания, а затем и 
загадки-описания о предметах и объектах по образцу, 
предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 
сюжетных картинок и сюжетной тины по предложенному 
педагогом или коллективно составленному плану; 

• Развитие навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 
текстов; 

• Совершенствование умения «оречевлять» игровую ситуацию и на 
этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 

 
 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми ТНР с IV уровнем речевого 
развития 

Направление Содержание 
Коррекция 
произносительной 
стороны речи 
 

• Автоматизация поставленных звуков в самостоятельной речи; 
• Развитие умения дифференцировать на слух и в речи 

оппозиционные звуки; 
• Развитие умения анализировать свою речь и речь окружающих на 

предмет правильности ее фонетического оформления; 
• Совершенствование навыка употребления в речевом контексте 

слов сложной слоговой структуры и звуконаполняемости; 
• Продолжение работы над воспитанием правильного темпа и 

ритма речи, ее богатой интонационно-мелодической окраски. 
Формирование 
грамматического 
строя речи 

 

• Уточнение и расширение значения слов (с опорой на лексические 
темы); 

• Развитие умения активизировать словообразовательные 
процессы: объяснение и употребление сложных слов;  

• Закрепление умения употреблять обобщенных понятий на основе 
их тонких дифференциаций; 

• Совершенствование навыка употребления в самостоятельной 
речи сложных предлогов; 

• Формирование навыка практически употреблять в речи слова с 
переносным значением;  

• Развитие умения подбирать синонимы и употреблять их в 
самостоятельной речи;  

• Развитие навыка объяснять и практически употреблять в речи 
слова переносного значения; 

• Закрепление умения употреблять существительные с 
увеличительным значением; 

• Совершенствование навыка подбора и употребления в речи 
антонимов — глаголов, прилагательных, существительных; 

• Объяснение значения слов с опорой на их словообразовательную 
структуру; 
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• Развитие навыка у детей преобразовывать одну грамматическую 
категорию в другую (танец — танцевать — танцовщик — 
танцовщица — танцующий). 

Развитие 
самостоятельной 
фразовой речи 
 

• Формирование навыка составления предложений с элементами 
творчества (с элементами небылиц, фантазийными фрагментами); 

• Закрепление навыков выделения частей рассказа, анализа 
причинно-следственных и временных связей, существующих 
между ними; 

• Продолжение совершенствования навыков распространения 
предложений за счет введения в них однородных членов 
предложения; 

• Совершенствование навыка пересказа сказок, рассказов; 
• Развитие умения составлять рассказ по картине, серии картин; 
• Совершенствование навыка составления развернутого рассказа о 

каком-либо событии, процессе, явлении за счет подробного, 
последовательного описания действий, поступков, его 
составляющих. 

Подготовка к 
овладению 
элементарными 
навыками 
грамоты 
 

• Совершенствование графо-моторные навыки; 
• Закрепление понятий, характеризующие звуки: «глухой», 

«звонкий», «твердый», «мягкий»; введение нового понятия 
«ударный гласный звук»; 

• Закрепление изученных ранее буквы, формировать навыки их 
написания; 

• Закрепление графических и оптико-пространственных признаков 
изученных букв; 

• Формирование навыков деления слова на слоги; 
• Формирование навыков написания слогов, слов (лапа); 
• Формирование навыков преобразования слогов, слов с помощью 

замены букв, удаления или добавления буквы; 
• Развитие умения определения количество слов в предложении, их 

последовательность; 
• Формирование навыков правильной ритмико-интонационную и 

мелодическую окраску речи. 
Образовательная деятельность проводится в течение учебного года в 3-х формах: 

 совместная образовательная деятельность педагога с детьми в режимных моментах; 
 непрерывная образовательная деятельность; 
 индивидуальная работа с воспитанниками. 

В летний оздоровительный период образовательная работа проводится в 2-х формах: 
 совместная образовательная деятельность педагога с детьми; 
 индивидуальная работа с воспитанниками. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных 
практик 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечивать единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
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материале. Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 
учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Основное содержание образовательных программ дошкольного образования педагоги 
осуществляют в повседневной жизни в совместной деятельности с детьми, путем интеграции 
естественных для дошкольников видах деятельности, главным из которых является игра. 

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 непрерывной образовательной деятельности 
(не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу 
за детьми), так и в виде образовательной 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.).  

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкальной, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд, восприятие художественной литературы и фольклора, 
конструирование из различных материалов) 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.  

Объем образовательной нагрузки (как непрерывной образовательной деятельности, 
так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) 
представляет собой пропорциональное соотношение продолжительности деятельности 
педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования в 
различных образовательных областях. Педагоги корректируют (увеличивают или 
уменьшают) ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании работы по 
реализации Программы в зависимости от контингента детей, решение конкретных 
образовательных задач в пределах максимально допустимого объема образовательной 
нагрузки и требований к ней, установленных действующими санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 

Периодичность определения уровня освоения детьми дошкольного возраста 
Программы – сентябрь и май текущего учебного года. Немаловажным фактором является 
также то, что сентябрь и май каждого учебного года в течение многих лет являются временем 
педагогического мониторинга в практике дошкольного образования. В случае 
необходимости (с отдельными детьми) педагогический мониторинг проводится чаще.  

Цель указанной периодичности – своевременное внесение изменений в процесс 
реализации Программы, выстраивание индивидуальных траекторий развития детей, которые 
по каким-либо причинам (длительное отсутствие в детском саду, наличие трудностей и др.) 
не могут успешно осваивать образовательную программу дошкольного образования, 
адаптированную для детей с ОВЗ. 

 Развитие ребенка в образовательном процессе ДОУ осуществляется целостно в 
процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

 Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 
подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 
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ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 
задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 
временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 
является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 
организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 
материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 
нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 
конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 
содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 
организованной образовательной деятельности.  

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей 
новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 
развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 
игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 
условно-графические модели.  

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 
обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более  эффективных способов познания 
и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 
жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 
образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Педагог также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 
самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 
их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 
творчества. Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 
через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 
внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 
для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 
форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 
для сюжетно- ролевой игры, экологический дневник и др.).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 
образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 
современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 
проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 
детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
включает:  
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− наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 
завтраку); 

− индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

− создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

− трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 
и пр.);  

− беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
− рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  
− индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  
− двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
− работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 
 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  
− подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  
− наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
− экспериментирование с объектами неживой природы;  
− сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); − элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  
− свободное общение воспитателя с детьми. 
 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра - 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления 
детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 
связывает содержание разговора с личным опытом детей.  

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 
для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  
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 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 
например:  

− занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 
мастеров»),  

− просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 
книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»),  

− игры и коллекционирование. 
 Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 
звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 
детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 
удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.).  

 Результатом работы в творческой мастерской является создание книг- самоделок, 
детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 
создание продуктов детского рукоделия и пр.  

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 
(умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 
Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

 Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 
для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья 
и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 
художественным трудом и пр.  

 
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 
времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут 
осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  
 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
 музыкальные игры и импровизации; 
 развивающие и логические игры;  
 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  
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 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогам важно соблюдать ряд 
общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 
новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества,  

 поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  
 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  
 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 
работу;  

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и  достижений каждого ребенка, 
побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 
2.6. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Реализация парциальной программы «Первые шаги» Т.Г. Алифанова 
Основные положения тематического планирования: 

− тема выбирается на основе интересов детей, воспитателей, сообщества;  
− тема отвечает возрастным особенностям детей, позволяет развернуть 

разнообразные виды деятельности;  
− тема отражает национальные особенности и культуру страны.  
Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непрерывной 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных моментов.  

Возраст Содержание Формы Взаимодействие 
с семьей 

В
ос

пи
та

нн
ик

и 
ш

ес
то

го
 

го
да

 ж
из

ни
 

– сформировать 
представления о том,  
какими  
географическими 
особенностями  
отличается наш город, кто 
является его  
основателем, 
– продолжать знакомить 
детей с основными 

– занятия-путешествия, 
− игры совместные с 
воспитателем и  совместные со 
сверстниками,  
− чтение художественной 
литературы, 
− рассматривание 
иллюстраций, фотографий, 
− рассказ воспитателя, 

– маршруты 
выходного дня, 
– участие в 
тематических 
вечерах, 
– консультации, 
– участие в 
совместных 
выставках, 
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достопримечательностями 
города, его символикой, 
– воспитывать чувство 
гордости мужеством  
защитников города. 
– воспитывать любовь к 
родному городу, желание 
познакомиться с его 
достопримечательностями, 
– воспитывать желание 
беречь свой город, быть 
достойным тех людей, кто 
строил и защищал наш 
город, 
– помочь детям ощутить 
себя жителями  
большого и красивого 
города,  
познакомить с правилами 
поведения на улице ив 
общественных местах 
города. 

− беседы, 
− наблюдение, 
− проблемные ситуации, 
– виртуальные экскурсии, 
− проектная деятельность, 
− праздники, развлечения, 
− тематические вечера, 
– выставки, экспозиции, 
– продуктивная деятельность, 
– конструирование макетов. 

– участие в 
проектной 
деятельности, 
– оформление 
наглядной 
информации, 
– буклеты с 
анонсами 
культурной 
программы для 
детей в Санкт – 
Петербурге, 
– участие в 
праздниках, 
развлечениях. 

 

В
ос

пи
та

нн
ик

и 
се

дь
м

ог
о 

го
да

 ж
из

ни
 

– воспитывать у детей 
любовь к родному 
городу, умение замечать и 
любоваться его красотой в 
любое время года, 
– воспитывать у детей 
устойчивый интерес к 
изучению истории, 
архитектуры и культуры 
родного города, 
– воспитывать чувство 
гордости своим городом, 
желание беречь и 
преумножать его 
культурные и духовные 
ценности, 
– продолжать знакомить 
детей с 
достопримечательностями 
города,  
– расширить знания детей 
об исторических 
личностях города, 

– занятия-путешествия 
– игры совместные с 
воспитателем и  совместные со 
сверстниками, 
– изготовление настольных 
игр, придуманных совместно с 
воспитателем, 
− чтение художественной 
литературы, 
− рассматривание 
иллюстраций, фотографий, 
− беседы, 
− наблюдение, 
− рассказ воспитателя, 
− проблемные ситуации, 
– виртуальные экскурсии, 
− проектная деятельность, 
− праздники, развлечения, 
− Экспериментирование 
− тематические вечера, 
– выставки, экспозиции, 
– продуктивная деятельность, 
– конструирование макетов. 

– маршруты 
выходного дня, 
– участие в 
тематических 
вечерах, 
– консультации, 
– совместные 
выставки, 
– участие в 
проектной 
деятельности, 
– оформление 
наглядной 
информации, 
– буклеты с 
анонсами 
культурной 
программы для 
детей в Санкт – 
Петербурге, 
– участие в 
праздниках, 
развлечениях. 
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– развивать 
познавательные 
способности,  
самостоятельность в 
получении знаний о  
городе. 

 
2. Парциальная программа «Примерная адаптированная программа коррекционно-
развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищева 

Представленная в программе система работы позволяет не только осуществлять 
коррекционное воздействие на речевую функцию воспитанников, способствовать 
совершенствованию коммуникативных умений и навыков детей, но также дает возможность 
воздействовать на их физическое развитие, формировать базовые основы культуры 
личности, развивать интеллектуально-волевые качества и психические процессы. 
 
 

Возраст Содержание Формы Взаимодейст
вие с семьей 

В
ос

пи
та

нн
ик

и 
ш

ес
то

го
 г

од
а 

ж
из

ни
 

– Совершенствовать навык 
соотносить предметы с их 
качественными признаками и 
функциональным назначением; 
– Отрабатывать навык узнавать 
по словесному описанию 
знакомые предметы; 
– Совершенствовать навык 
сравнивать знакомые предметы 
по отдельным, наиболее ярко 
выделяемым признакам; 
– Расширять понимание 
обращенной речи, развивается 
речевая активность. 
Развивать слуховое, зрительное 
внимание, мышление и память 
– Формировать представление о 
родословной своей семьи. 
Привлекать к подготовке 
семейных праздников. 
Приобщать к участию в 
совместных с родителями 
занятиях, вечерах досуга, 
праздниках. 
– Учить воспринимать 
предметы, их свойства; 
сравнивать предметы; подбирать 
группу предметов по заданному 

– Игровые обучающие 
ситуации 
– Чтение, рассматривание 
иллюстраций (беседа) 
– Совместная 
продуктивная 
деятельность 
– Артикуляционная 
гимнастика 
– Логоритмическая 
гимнастика 
– Дидактические игры 
– Экспериментирование с 
природным материалом 
– Рассматривание 
иллюстраций 
– Просмотр и анализ 
обучающих 
мультфильмов, 
презентаций 

– Беседы 
– Чтение 

художественной 
литературы 

– Проблемные 
ситуации 

– Игры совместные с 
воспитателем, 

– Консультации 
для родителей. 
– 
Индивидуальная 
работа в 
присутствии 
родителей 
– Оформление 
наглядной 
информации 
– 
Распространение 
буклетов, 
памяток 
– Участие в 
развлечениях 
– Родительские 
собрания 
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признаку. 
– Расширять представления о 
профессиях, трудовых действиях 
взрослых. Формировать 
представления об инструментах, 
орудиях труда, нужных 
представителям разных 
профессий; о бытовой технике. 

 
– Учить сравнивать и 

классифицировать предметы по 
разным признакам. 
– Формировать музыкальную 
культуру, знакомя с народной, 
классической и современной 
музыкой; с жизнью и 
творчеством известных 
композиторов. 
– Продолжать развивать 
музыкальные способности, 
навыки пения и движения под 
музыку, игры на детских 
музыкальных инструментах. 
– Развивать быстроту, силу, 
выносливость, гибкость, 
координированность и точность 
действий, способность 
поддерживать равновесие. 
Совершенствовать навыки 
ориентировки в пространстве. 
– Осуществлять непрерывное 
совершенствование 
двигательных умений и навыков 
с учетом возрастных 
особенностей (психологических, 
физических и физиологических) 
детей шестого года жизни 

сверстниками, 
индивидуальные 

– Проектная 
деятельность 

– Выставки 
– Развлечения 

В
ос

пи
та

нн
ик

и 
се

дь
м

ог
о 

го
да

 ж
из

ни
 

– Совершенствовать навык 
понимания обращенной речив 
соответствии с параметрами 
возрастной нормы; 
– Формировать навык 
фонетически правильно 
оформлять звуковую сторону 
речи; 
–Развивать наывк правильно    
передавать    слоговую    

– Игровые обучающие 
ситуации 
– Чтение,  рассматривание 
иллюстраций (беседа) 
– Совместная 
продуктивная 
деятельность 
Артикуляционная 
гимнастика 
– Дидактические игры 

– Консультации 
для родителей 
– 
Индивидуальная 
работа в 
присутствии 
родителей 
– Оформление 
наглядной 
информации 
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структуру    слов, используемых 
в самостоятельной речи; 
– Совершенствование умения 
пользоваться в самостоятельной 
речи простыми 
распространёнными, сложными 
предложениями.  
– Формировать умения 
составления пересказа, рассказа 
по картине; 
– Совершенствовать навыки 
диалогической речи; 
– Совершенствовать певческие 
навыки (навыки 
звукообразования, певческого 
дыхания, дикции, чистоты 
вокального интонирования) 
– Воспитывать 
доброжелательное отношение к 
окружающим, проявляющееся в 
любви, заботе, внимательности, 
сопереживании, деликатности. 
– Развивать дружеское 
отношение к сверстникам, 
уважительное отношение к 
старшим. 
– Формировать мотивацию, 
значимое, заинтересованное 
отношение к школьному 
обучению. 
– Продолжать разучивать и 
совершенствовать упражнения, 
развивающие мелкие и крупные 
мышцы. 

– Экспериментирование с 
природным материалом 
–  Рассматривание 
иллюстраций 
– Просмотр и анализ  
обучающих 
мультфильмов, 
презентаций 

– Беседы 
– Чтение 

художественной 
литературы 

– Проблемные 
ситуации 

– Игры совместные с 
воспитателем, 
сверстниками, 
индивидуальные 

– Проектная 
деятельность 

– Выставки 
– Развлечения 

-
Распространение 
буклетов, 
памяток 
– Участие в 
развлечениях 
– Родительские 
собрания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Парциальная программа«Коррекция нарушений речи» Филичива Т.Б., Чиркина 
Г.В., Туманова Т.В. 

Возраст Содержание Формы Взаимодействие с 
семьей 

В
ос

пи
та

нн
ик

и 
ш

ес
то

го
 г

од
а 

ж
из

ни
 

– Формировать навык 
употребления 
самостоятельной речью 
без заикания при 
переходе к контекстной 
речи; 
– Формулировать 

- Логоритмическая 
гимнастика 

- Сюжетно-ролевая 
игра 

- Игра- импровизация 
по мотивам сказок 

– Консультации для 
родителей 
– Индивидуальная работа 
в присутствии родителей 
– Оформление наглядной 
информации 
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простое предложение, 
распространять его; 
– Формулировать без 
заикания вариативные 
высказывания для 
выражения одной и той 
же мысли, события, 
эмоционального 
состояния и др. 
проявления заикания 
(частота интенсивность 
запинок, 
продолжительность 
речевой судороги, 
непреднамеренные 
паузы в высказывании, 
«трудные» звуки, 
эмболофразия, 
сопутствующие 
движения). 

- Театрализованные 
игры 

- Игры с правилами 
- Игры парами, 

подгруппами 
(настольно-
печатные)  

- Наблюдение 
- Комментирование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

– Распространение 
буклетов, памяток 
– Участие в развлечениях 
– Родительские собрания 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В
ос

пи
та

нн
ик

и 
се

дь
м

ог
о 

го
да

 ж
из

ни
 – Совершенствовать 

навыки свободно 
пользоваться плавной 
речью различной 
сложности в разных 
ситуациях общения; 
– Отрабатывать умение 
адаптироваться к 
различным условиям 
общения; 
– Формировать умение 
преодолеть 
индивидуальные 
коммуникативные 
затруднения. 

- Логоритмическая 
гимнастика 

- Сюжетно-ролевая 
игра 

- Игра- импровизация 
по мотивам сказок 

- Театрализованные 
игры 

- Игры с правилами 
- Игры парами, 

подгруппами 
(настольно-
печатные)  

- Наблюдение 
- Комментирование 

– Консультации для 
родителей 
– Индивидуальная работа 
в присутствии родителей 
– Оформление наглядной 
информации 
– Распространение 
буклетов, памяток 
– Участие в развлечениях 
– Родительские собрания 
 

 
 
 

 

4.  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. Стеркина, О. Л. 
Князева, Н. Н. Авдеева 

Состоит из шести разделов, содержание которых отражает изменения в жизни 
современного общества и тематическое планирование, в соответствии с которыми строится 
образовательная работа с детьми: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок 
дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице 
города». 
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Старшая 
группа 

 

 

 

 

 

– Уточнять знания детей об элементах 
дороги (проезжая часть, пешеходный 
переход, тротуар), о движении транс 
порта, о работе светофора. 
 – Продолжать знакомить с правилами 
дорожного движения, правилами 
передвижения пешеходов и 
велосипедистов. 
 – Продолжать знакомить с 
дорожными знаками  
– Продолжать знакомить с опасными 
предметами дома и правилами 
поведения. 
– Закреплять навыки безопасного 
пользования бытовыми предметами.  
– Уточнять знания детей о работе 
пожарных, о причинах пожаров, об 
элементарных правилах поведения во 
время пожара. 
 – Формировать основы экологической 
культуры и безопасного поведения в 
природе 
– Формировать представления об 
особенностях строения тела человека. 
– Формировать потребность в 
здоровом образе жизни. 

– Рассматривание 
иллюстраций 
– Просмотр и анализ  
обучающих 
мультфильмов, 
презентаций 
– Беседы 
– Чтение 
художественной 
литературы 
– Проблемные 
ситуации 
– Игры совместные с 
воспитателем, 
сверстниками, 
индивидуальные 
– Проектная 
деятельность 
– Выставки 
– Развлечения 

– Консультации 
– Совместные 
выставки 
– Оформление 
наглядной 
информации 
– 
Распространение 
буклетов, памяток 
– Участие в 
развлечениях 
– Родительские 
собрания 

Подготов
ительная 

группа 

– Систематизировать знания детей об 
устройстве улицы, о дорожном 
движении. 
– Продолжать знакомить с дорожными 
знаками — предупреждающими, 
запрещающими и информационно-
указательными.  
– Воспитывать культуру поведения на 
улице и в общественном транспорте.  
– Расширять знания детей о работе 
МЧС, пожарной службы, службы 
скорой помощи.  
–Формировать основы экологической 
культуры. 
– Расширять представления об 
особенностях строения тела человека. 
– Формировать потребность в 
здоровом образе жизни. 

Рассматривание 
иллюстраций 
– Просмотр и анализ  
обучающих 
мультфильмов, 
презентаций 
– Беседы 
– Чтение 
художественной 
литературы 
– Проблемные 
ситуации 
– Игры совместные с 
воспитателем, 
сверстниками, 
индивидуальные 
– Проектная 
деятельность 
– Выставки 
– Развлечения 

– Консультации 
– Совместные 
выставки 
– Оформление 
наглядной 
информации 
– 
Распространение 
буклетов, памяток 
– Участие в 
развлечениях 
– Родительские 
собрания 

1. 5 Парциальная программа духовно – нравственного воспитания детей 5 -7 лет «С 
чистым сердцем»  Р. Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина.  

Программа Цель Задачи Принципы 
Парциальная 
программа духовно 
– нравственного 
воспитания детей 5 -
7 лет «С чистым 

Духовно-
нравственное 
воспитание 
дошкольников 
через 

Формировать 
нравственные 
представления 
о  выдающихся личностях 
родного края 

Программа 
построена по 
возрастному 
принципу 
и разработана для 
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сердцем»  
Р.Ю. Белоусова, 
А.Н. Егорова, Ю.С. 
Калинкина.  

 

приобщение 
к  отечественны
м духовно-
нравственным 
ценностям 
и к культурному 
наследию 
родного края. 

(исторических личностях 
и  героях современности); 
Формировать умение 
прослеживать связь между 
разными историческими 
эпохами; 

Формировать 
представления 
о нравственности 
и нравственных чувствах 
человека (чувство 
патриотизма);  

о  его нравственном 
облике (доброта, 
милосердие, трудолюбие), 
нравственном поведении 
(умение общаться 
и взаимодействовать со 
взрослыми 
и сверстниками); 
Формировать культуру 
речи детей, пополняя их 
словарный запас 
нравственными 
понятиями (добро, 
милосердие, послушание, 
красота и т.д.).  

Пробуждать интерес 
к истории и формировать 
потребность 
в приобретении новых 
знаний;  

развивать 
любознательность 
и активность; 

развивать умение 
размышлять на духовно-
нравственные темы на 
основе изученного 
материала, высказывать 
свои суждения 
о  содержании полученной 
информации (из  книг, 
иллюстраций, 
видеоматериалов и др.);  

развивать потребность 
в  познании, желание 
видеть и  чувствовать 
красоту в поступках 
людей разных поколений; 
развивать способности 
и  творческий потенциал 
каждого ребёнка с  учётом 
его индивидуальных 
потребностей, связанных 

старшей 
и подготовительной 
к школе групп (5–
7 лет). В основу 
построения 
программы положена 
идея интеграции 
содержания вокруг 
общей темы, которая 
на определённое 
время становится 
объединяющей. 
Выбор темы 
учитывает интересы 
детей, задачи 
духовно-
нравственного 
развития 
и  воспитания, 
текущие явления 
и яркие события, 
произошедшие 
в жизни города 
в данный момент 
времени. 
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с определённой 
жизненной ситуацией.  
Вызывать эмоциональную 
отзывчивость на поступки 
людей разных времён 
и поколений;  

воспитывать 
позитивное отношение 
ребёнка к окружающему 
миру, другим людям 
и самому себе;  

формировать желание 
сотрудничать со 
сверстниками, старшими 
детьми и  взрослыми 
в  разных видах 
деятельности и  разных 
ситуациях; · воспитывать 
уважительное отношение 
к  членам своей семьи, 
прививать чувство 
благодарности к  старшим 
за создание семейного 
благополучия;  

прививать 
художественный вкус 
в ходе творческой 
деятельности, 
способствовать 
становлению 
эстетического отношения 
к окружающему миру. 

Прогнозируемые результаты 
• Усвоение детьми основных нравственных норм (что хорошо, а что плохо);  
• приобретение добрых привычек и поступков.  
• Сформированные у детей представления о знаменитых личностях родного края.  
• Осознание детьми и  родителями своей сопричастности к культурному наследию 

своего народа; осознание себя жителем своего района, города, гражданином своей 
страны, патриотом.  

• Проявление у  детей основных добродетелей: сострадания, послушания, милосердия, 
уважения к старшим, почитания родителей, ответственности за свои дела и поступки; 
направленность и открытость к добру.  

• Сформированные умения размышлять на духовно-нравственные темы на основе 
изученного материала, высказывать свои суждения о  содержании полученной 
информации (книги, иллюстрации, видеоматериалы и др.).  

• Развитие у  детей потребности в  познании, желания видеть и чувствовать красоту 
в поступках людей разных поколений.  

• Проявление бережного и гуманного отношения к окружающему миру: растениям, 
животным, человеку.  

• Сформированное уважительное отношение к людям, их достижениям и поступкам; 
активное стремление к творческому самовыражению.  

• Активное участие детей и  родителей в  проектной деятельности, праздниках, 
мероприятиях и т.д.  
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Реализация (части, формируемой участниками образовательных отношений) 
парциальных программ происходит под руководством учителя-логопеда с учетом 
индивидуальных особенностей, опорой на зоны успешности развития детей на каждом 
возрастном этапе. 
 

 
Механизм взаимодействия специалистов компенсирующих групп 
В исправлении нарушения речи у воспитанников большую роль играет взаимосвязь 

всех направлений работы учителя – логопеда и всех специалистов компенсирующей группы. 
Необходимость такого взаимодействия вызвана особенностями воспитанников, 
посещающих ДОУ. 

При построении системы коррекционной работы совместная деятельность 
специалистов спланирована так, что педагоги строят свою работу с ребёнком не 
обособленно, а дополняя и углубляя влияние каждого.  

Модель коррекционно – развивающей деятельности представляет собой целостную 
систему. Цель состоит в организации образовательной деятельности дошкольного 
образовательного учреждения как системы, включающей педагогическую диагностику, 
профилактический и коррекционно–развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, 
надежный уровень речевого и психического развития дошкольника. 

Знания, приобретённые детьми во время логопедических занятиях воспитатели 
закрепляют в течение дня, отрабатывают умения до автоматизации навыков, интегрируя 
логопедические цели, содержание, технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, 
трудовую, познавательную), в содержание НОД, а также в совместной деятельности в ходе 
режимных моментов. 

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.   

Медицинский работник участвует в выяснении анамнеза ребёнка; может 
рекомендовать родителям обратиться за консультацией к медицинским специалистам; 
контролирует организацию и проведение профилактических мероприятий; участвует в 
ПМПк. 

Педагоги групп  работает над развитием мелкой и общей моторики детей, формирует 

Реализация
парциальных программ

Зоны успешности 
ребенка

Возрастные 
особенности 

ребенка

Индивидуальные 
особенности 

ребенка
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у них правильное дыхание, проводит коррекционную гимнастику по развитию умения 
напрягать или расслаблять мышечный аппарат, развивает у дошкольников координацию 
движений. 

Все специалисты работают под руководством учителя-логопеда, который является 
организатором и координатором всей коррекционно-развивающей работы. Все педагоги 
группы работают по единому календарно-тематическому плану, одновременно решая 
коррекционно-образовательные задачи (каждый в своей деятельности). 

 
2.7. Особенности взаимодействия педагогов групп компенсирующей 

направленности с семьями воспитанников 
Взаимодействие педагогов с родителями направлено на повышение педагогической 

культуры родителей. Задача педагогов– активизировать роль родителей в воспитании и 
обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия педагогов и семьи обеспечивают 
благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 
гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — 
его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 
прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 
семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 
компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
 выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 
воспитания ребенка; 

 вовлечение родителей в образовательный процесс; 
 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация 

их участия в жизни ДОУ. 
 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 
 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и ДОУ, включает следующие 

направления: 
 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР; 
 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный 
процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; 
создание открытого информационного пространства (сайт ДОУ, 
информационные стенды);  

 
Планируемый результат работы с родителями:  
 организацию преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам обучения и 

воспитания, досуга; 
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 повышение уровня родительской компетентности; 
 гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 
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Формы взаимодействия специалистов компенсирующих групп с семьями воспитанников 

Коллективная работа

Родительские собрания, 
педагогическое просвещение 

с учетом специфики 
прибывания в 

компенсирующей группе, 
пропоганда речевого 

развития

семинары 

мастер-классы

открытые занятия

досуги, праздники, 
спортивные мероприятия

Индивидуальная работа

консультации

конструктивные диалоги (с 
вовлечение в коррекционный 

процесс)

индивидуальные практикумы

рекомендации по речевому и 
развитию психических 

процессов

Наглядная работа

уголки рекомендаций

библиотека игр и 
упражнений, буклеты 

(советы)

выставка пособий

индивидуальные папки-
передвижки (методические 

рекомендации)
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1  Психолого -педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

ТНР 

Психолого-педагогические условия реализации. Программы  являются одними из 
важнейших условий. Требования к психолого-педагогическому контексту реализации 
Программы тщательно продуманы и системны. Эти требования адекватная, позитивная 
перспектива развития дошкольного образования. Собственная активность ребёнка с ТНР и 
становление тех форм детской деятельности, в которых происходит детское развитие, во 
многом зависит от психологического климата, существующего в дошкольном учреждении, а 
также от стиля взаимоотношений педагога с воспитанниками.  В Учреждении для успешной 
реализации Программы   обеспечены следующие  психолого-педагогические условия:  

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников с ТНР, 
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях;  

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми с ТНР, 
соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей);  

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми с 
ТНР, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития;  

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей с ТНР 
друг к другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей с ТНР в специфических для них 
видах деятельности;  

 возможность выбора детьми с ТНР материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения;  

 защита детей с ТНР от всех форм физического и психического насилия;  
 построение взаимодействия с семьями воспитанников с ТНР в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников 
непосредственно в образовательный процесс.  
 Деятельность педагогических работников в саду исключает перегрузки, влияющие на 

надлежащее исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем самым снижающие 
необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам с ТНР и способные негативно 
отразиться на благополучии и развитии детей.  

 В  учреждении  проводится оценка развития детей с ТНР, его динамики, в том числе 
измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка производится 
педагогами в рамках психолого-педагогической диагностики. Участие ребёнка в психолого-
педагогической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 
представителей).  
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Объект 
коррекционной 

диагностики 
(мониторинга) 

Формы и методы  
коррекционной 

диагностики  

Периодично
сть  

проведения  
коррекцион

ной  
диагностики  

Длительность 
проведения  

коррекционной 
диагностики  

Сроки 
проведения  

коррекционно
й  
диагностики 

Индивидуальные 
достижения  детей в 
общем и речевом 
развитии:  
 эмоциональная сфера, 
неречевые психические 
функции; моторная 
сфера; импрессивная 
речь, состояние 
фонематического 
восприятия; 
экспрессивная речь 
(активный словарь, 
грамматический строй 
речи, связная речь, 
фонетический строй 
речи).  

-Наблюдение за 
детьми в ходе 
совместной 
деятельности и в 
режимные 
моменты; -беседы 
с родителями; -
проведение 
процедуры 
обследования 
компонентов 
речевого развития 
ребёнка;  

- заполнение 
индивидуальны х 
речевых карт 
воспитанников.  

2 раза в год 2-3 недели Сентябрь Май 

 
Результаты психолого-педагогической диагностики используются исключительно 

для решения образовательных задач: 
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка с ТНР, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития);  

 оптимизации работы с подгруппой детей.  
Педагоги в группах компенсирующей направленности обеспечивают  эмоциональное 
благополучие каждого ребёнка посредством:  

 создания позитивного психологического и морально-нравственного климата в группе; 
создания условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми с 
ТНР, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 
общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) 
возможностями здоровья;  

 проявления чуткости к интересам и возможностям детей с ТНР;  
 непосредственного общения с каждым ребёнком;  

Также педагоги в группах компенсирующей направленности организовывают 
конструктивные взаимодействия детей с ТНР в группе в разных видах деятельности, создают 
условия для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, 
материалов; строят  развивающее вариативное  образование,  ориентированного на зону 
ближайшего развития каждого воспитанника и учитывающего его психолого-возрастные и 
индивидуальные возможности и склонности, которое должно обеспечить:  
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 вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, 
способствующие развитию норм социального поведения, интересов и  познавательных 
действий;  

 уважение индивидуальности каждого ребёнка, его право быть не похожим на других;  
 не директивную помощь и поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности;  
 широкие возможности для развития свободной игры детей с ТНР, в том числе 

обеспечивая игровое время и пространство и используя ресурсы полифункциональной 
  трансформируемой  предметной образовательной среды;  

 условия для овладения культурными средствами деятельности, находящимися в зоне 
ближайшего развития детей с ТНР;  

 организацию видов деятельности, стимулирующих развитие мышления, воображения, 
фантазии и детского творчества;  
Педагоги работают с семьями воспитанников, вовлекая их в образовательный процесс, 

взаимодействуют с семьёй по вопросам образования ребёнка, охраны и укрепления его 
здоровья, оказания при необходимости консультативной и иной помощи.  

 
3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

в группах компенсирующей направленности 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  Организации (далее 

– ППРОС, РППС)  соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 
требованиям (см. раздел Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации  
обеспечивает реализацию адаптированной основной образовательной программы для детей 
с ТНР, разработанную с учетом Программы. Организация имеет право самостоятельно 
проектировать предметно-пространственную развивающую образовательную среду с учетом 
психофизических  особенностей детей с ТНР. При проектировании ППРОС Организации 
учитывают особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, 
экономические и другие условия, требования используемых вариативных образовательных 
программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей с 
ТНР и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого 
взаимодействия и пр.). 

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

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания ППРОС при 
условии учета целей и принципов Программы, речевой и возрастной специфики для 
реализации АООП. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации  обеспечивает и гарантирует: 
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 
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рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 
и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 
другом и в коллективной работе; 

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

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

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

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

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

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 
развивающейся.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  Организации  
обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 
специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования 
Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 
конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 
творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 
возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 
особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 
создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 
индивидуальной траектории развития. Она  строиться на основе принципа соответствия 
анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру 
руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС : 
– содержательно-насыщенной и динамичной – включает средства обучения (в том 

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

– трансформируемой – обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости 
от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 
детей; 

– полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 
составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 
природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы  
подбираются с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его 
познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 
деятельность ребенка с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том 
числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы ППРОС  соответствуют требованиям по обеспечению 
надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 
пользования Интернетом.При проектировании ППРОС  учитываются целостность 
образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом  образовательных 
областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической и физической;  

– эстетичной – все элементы ППРОС привлекательны: игрушки не  содержат ошибок 
в конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать 
его к миру искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации 
обеспечивают  условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 
педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 
области  в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 
деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), 
создаются  условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 
сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети  имеют  возможность собираться для игр 
и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 
своими интересами.  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется 
главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности 
формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 
произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 
приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств как 
толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, 
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следовательно, определённых игровых материалов. 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 
Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство  

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. 
В групповых помещениях и на прилегающих территориях находиться оборудование, игрушки 
и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 
предметы-заместители.  

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для 
осуществления этих видов игры есть игрушки, открытые для фантазии ребенка, и 
допускающие различные названия и способ использования (способные служить 
заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, 
солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы 
для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 
правилами. Для этих видов игр есть: наборы кукол разного пола и размера; кукольная мебель, 
посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и 
атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; 
настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС  представлены 
уголки по ПДД. Они  используются, исходя из программных задач и содержания по 
направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, природе, на дорогах», а также в 
различных образовательных областях в игровой деятельности детей. 
    Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей взрослые создают насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный 
интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 
различными веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная 
развивающая образовательная среда Организации должна обеспечивать условия для 
познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, 
оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для 
разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, 
огород, живой уголок и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 
участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 
эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной 
картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, 
что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 
перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 
мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 
организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи 
к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 
конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной 
развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным 
изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их 
возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 



78 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 
материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 
условия для художественно-эстетического развития детей: выделены  зоны, оснащенные 
оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 
деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений 
развития фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-
дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на 
развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового 
слуха; на развитие чувства ритма. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 
инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  Организации  
обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 
здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР. 

В Организации есть оборудование, инвентарь и материалы для развития общей 
моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой 
моторики.  

В Организации создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья 
детей с ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, 
педагогом-психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и 
профилактических мероприятий. 

В ДОУ  представлены кабинет учителя-логопеда, включающие необходимое для 
логопедической работы с детьми оборудование и материалы:  
Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 
стеллажи или полки для оборудования; 

Зеркала:   настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние 
зеркала по количеству детей; 

 Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для 
исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, пластинки для 
миогимнастики и т.д.). Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: 
емкость средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, 
салфетки, марля и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 
  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры 

слов;  
- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 
словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 
(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, 
одежда, обувь и т.п.),  целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-
действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 
антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 
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- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 
согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с 
местоимениями; простые и сложные предлоги;  простые и сложные предложения; однородные 
члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых 
родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 
предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 
игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления 
пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 
зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 
бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, 
модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 
развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули,  
конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 
схемы слов, контурные, силуэтные, объемные  и др. изображения букв, изображения букв со 
смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций 
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, 

гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и 
высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), 
сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 
Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по 
тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения 
(аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная 
лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, 
альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  формирования 
навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 
Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 
Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 
Символы простых и сложных предлогов. 
Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов 

букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, 
пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 
Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР. 
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Образовательное пространство ДОУ 

Наименование Назначение 
Кабинет 

заведующего 
 Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом и родителями 
 Просветительская, разъяснительная работа с родителями 

по вопросам воспитания и развития детей дошкольного 
возраста 

 Создание благоприятного психоэмоционального  климата 
для сотрудников и родителей 

Методический 
кабинет 

 Методическая библиотека для педагогов  
 Консультации  
 Повышение профессионального уровня педагогов   
 Разъяснительная работа с родителями по вопросам 

воспитания и развития детей дошкольного возраста 
 Работа педагогов с электронными ресурсами 

Кабинет учителя - 
логопеда 

 Обследование воспитанников 
 Подгрупповые занятия, индивидуальная работа по 

развитию речи. 
 Консультационная работа по вопросам речевого развития 

детей для родителей и педагогов 
Кабинет учителя - 

дефектолога 
 Обследование воспитанников 
 Подгрупповые занятия, индивидуальная занятия по 

коррекционно – развивающей работе 
 Консультативная работа для родителей и педагогов 

Кабинет педагога - 
психолога 

 Оказания своевременной квалифицированной 
консультативно-методической, психодиагностической, 
психокоррекционной помощи детям, родителям 
и педагогам по вопросам развития, обучения и воспитания, 
а также социально-психологической реабилитации и 
адаптации. 

Музыкальный зал  Праздники, досуги, музыкальные занятия, индивидуальная 
работа  

 Развитие музыкальных способностей детей, их 
эмоционально – волевой сферы 

 Обучение детей дошкольного возраста игре на 
музыкальных инструментах  

 Подгрупповая и индивидуальная работа по театральной 
деятельности 

 Развитие творческих способностей детей посредством 
различных видов театрализованной деятельности  

 Консультационная работа по вопросам музыкального 
воспитания для родителей 

 Методические мероприятия 
Медицинский 

кабинет 
 Осмотр детей  
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 Консультативно–просветительская работа с родителями и 
сотрудниками ДОУ  

Участки и 
спортивные 
площадки 

 Прогулки  
 Игровая деятельность 
 Досуги, праздники 
 Самостоятельная двигательная деятельность 
 Развитие основных движений  
 Развитие познавательной деятельности 
 Развитие трудовой деятельности 

 
Развивающая предметно-пространственная образовательная среда групп 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 
Социально-

коммуникативное 
развитие 

Центр сюжетно-ролевых игр; тематические 
дидактические игры; краеведческий микроцентр 
(государственная символика, образцы национальных 
костюмов, наглядный материал, предметы народно-
прикладного искусства); настольно-печатные, дидактические 
игры по профилактике ДТП, литература о правилах дорожного 
движения, основах безопасности жизнедеятельности; уголок 
«уединения». 

Познавательное 
развитие 

Центр науки – уголок природы, экспериментирования 
(календарь природы, комнатные растения в соответствии с 
возрастными рекомендациями, сезонный материал, литература 
природоведческого содержания, наборы картинок, альбомы; 
материалы для проведения элементарных опытов, 
дидактические игры по экологии, инвентарь для трудовой 
деятельности, природный и бросовый материал); центр 
математики (игротека);  

Речевое развитие Центр грамотности – книжный уголок (детская 
художественная литература в соответствии с лексической 
темой, возрастом и индивидуальными особенностями детей, 
тематические иллюстрации, материалы о художниках – 
иллюстраторах, портреты поэтов, писателей, тематические 
выставки) 

Центр «Будем говорить правильно» картотека 
словесных игр, картотека игр и упражнений для 
совершенствования лексико-грамматического строя речи, 
игры для автоматизации и дифференциации поставленных 
звуков. 

Художественно-
эстетическое развитие 

Центр искусства (материалы для изо деятельности). 
Оформление интерьера группы детскими работами. 

Материалы и атрибуты для развития творческих 
способностей ребенка, стремление проявить себя в играх-
драматизациях  (ширмы, элементы костюмов различные виды 
театров, предметы декорации). 
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Центр развитие творческих способностей в 
самостоятельно-ритмической деятельности (детские 
музыкальные инструменты, музыкальный центр, набор 
аудиозаписей, музыкально-дидактические игры, музыкально-
дидактические пособия, предметы декорации, ширмы, 
различные виды театров, уголок ряженья). 

Центр строительно-конструктивных игр  (напольный, 
настольный строительный материал, схемы и модели для всех 
видов конструкторов, схемы, иллюстрации отдельных 
построек (мосты, дома, корабли, самолёт и др.). 

Физическое развитие Материалы и атрибуты для расширения 
индивидуального двигательного опыта в самостоятельной 
деятельности, оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 
прыжков; бросания и ловли; атрибуты к подвижным и 
спортивным играм, нетрадиционное физкультурное 
оборудование 

Логопедический 
кабинет 

Дидактические материалы для обследования всех 
компонентов языковой системы и развития интеллекта. 

Игры и пособия для коррекционной работы по 
развитию: словаря, грамматического строя речи, 
фонематических процессов, связной речи (картины, серии 
картин; наборы предметных и сюжетных картинок для 
распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки для 
составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов 
для составления пересказов, загадки, потешки, поговорки, 
скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого 
развития детей)  

Картотеки словесных и настольно-печатных игр и 
картинок для автоматизации и дифференциации звуков.  

Дидактические пособия по развитию оптико-
пространственных ориентировок: листы бумаги, плоскостные 
и объемные геометрические формы, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-
графических навыков: наборы для развития чувствительности 
и подвижности рук,  конструкторы, ручки, карандаши, 
фломастеры и т.п. 

Пособия для развития артикуляторной моторики, 
настенное зеркало с искусственным освещением и 
индивидуальные зеркала. 

Дидактические материалы для развития дыхания и 
просодических компонентов. 

Игры и пособия для подготовки детей к обучению 
грамоте и развитию интереса к учебной деятельности.  

Настенная магнитная доска, магнитный алфавит, 
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 
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школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в 
школу» и т.п.  

Стол и стулья в достаточном количестве для 
проведения подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Интерактивное 
оборудование группы 

Интерактивная доска, ноутбук, проектор, музыкальный 
центр. 

 
3.3. Кадровые условия реализации Программы   

ГБДОУ детский сад № 9 комбинированного вида Колпинского района СПб 
укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, 
учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 
Согласно штатного расписания в учреждении имеются следующие категории 
сотрудников: 

 педагогические, в т.ч. воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре, учитель-логопед, педагог-психолог; 

 служащие (учебно-вспомогательный персонал) – помощники воспитателя; 
руководители: заведующий, заместитель заведующего по АХР, заместитель 
заведующего по УВР; 

 рабочие. 
Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

учреждение реализует Программу самостоятельно. 
Реализация Программы осуществляется: 
педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ; 
учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 
пребывания воспитанников в учреждении.  

Каждая группа непрерывно сопровождается 
одним или несколькими учебно-вспомогательным работниками. 
Реализация Программы требует осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, 
финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 
необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач заключены договора о 
сотрудничестве с организациями Колпинского района. 
В целях эффективной реализации Программы в учреждении созданы условия 
для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 
дополнительного профессионального образования, предусмотрены различные формы и 
программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 
особенности реализуемой основной образовательной программы.                                                                

3.4. Материально-техническое обеспечение программы 
Организация, реализующая Программу,  обеспечивает  материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи.  
Организация, осуществляющая образовательную деятельность по АООП,  создает  

материально-технические условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения 

Программы; 
2) выполнение ДОУ требований: 
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 
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деятельность, 
 оборудованию и содержанию территории, 
 помещениям, их оборудованию и содержанию, 
 естественному и искусственному освещению помещений, 
 отоплению и вентиляции, 
 водоснабжению и канализации, 
 организации питания, 
 медицинскому обеспечению, 
 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
 организации режима дня, 
 организации физического воспитания, 
 личной гигиене персонала; 
 пожарной безопасности и электробезопасности; 
 охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

Учреждение  имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 
воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и хозяйственной 
деятельности оснащение и оборудование: 

 учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 
игр); 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 
ребенка с участием взрослых и других детей; 

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей дошкольного возраста, 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 
Программа оставляет за учреждением  право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 
реализации адаптированной основной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 
оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых образовательных 
ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 
техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 
спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Для разнообразных видов деятельности воспитанников обеспечены следующие условия:  
 
Виды деятельности Материально-техническое обеспечение  
Игровая  
деятельность  

Игровые передвижные модули по темам: медицинский центр, 
салон красоты, кухня, кафе, двухэтажный дом, паркинг, палатка 
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 для уединения, настольный театр, пальчиковый, би-ба-бо, 
напольная ширма. Куклы, машинки.  
Дидактические игры в соответствии с возрастом детей.  

Познавательно- 
исследовательская  
деятельность  
 

Уголок экспериментирования для опытов с водой, песком, 
деревянными предметами, бумагой, тканями и т.д.  
Оснащение: мерные стаканчики, увеличительные стекла, воронки, 
весы и другие развивающие пособия  

Музыкальная деятельность  
 

Музыкальные инструменты для самостоятельного использования 
детьми: металлофоны, колокольчики, бубны, дудочки, шумовые 
инструменты  

Изобразительная 
деятельность  

Уголок самостоятельно-художественной деятельности  
Оснащение: гуашь, акварель, мелки, фломастеры, карандаши, 
кисти, бумага разных размеров, цветная бумага, дымковские 
игрушки, филимоновские и другие, иллюстрации с изображением 
предметов, пейзажа, натюрморта.  

Двигательная  
деятельность  

Спортивный уголок.  
Оснащение: гимнастические палки, мешочки для метания, мячи 
разных размеров, скакалки, колечки, конусы, и т.д.  
Иллюстрации с изображение различных видов спорта  

Речевая деятельность  Дидактические игры по лексическим темам. Иллюстрации по 
лексическим темам. Альбомы: «Профессии мам», «Дикие 
животные», «Транспорт», «Времена года», «Труд взрослых» и т.д.  
Алгоритмы для разучивания стихотворений.  
Интерактивный стол, интерактивная доска,  
Интерактивное развивающее пособие для детей разного возраста 
от от 3-7 лет: «Говорящие картинки», «Шаг за шагом», «Игры для 
маленького гения», «Логоигры», «Игры со словами», 
«Логоритмика», «Смотри и говори», «Развивающие игры»  

Конструктивная 
деятельность  
 

Разнообразные конструктора:  
Настольные, напольные, ЛЕГО, «Фантазер», «Сделай сам», 
«Великан», конструктор Поликарпова, конструктор «Санкт-
Петербург», «Церквушка», «Домик»  

Самообслуживание и 
элементарная трудовая 
деятельность 

Атрибуты и инвентарь для различного дежурства, ухода за 
растениями. 

Коммуникативная 
деятельность 

Сюжетно – ролевые игры: «Больница», «Парикмахерская», 
«Магазин», «Кафе», «Семья» и др.  

 
В образовательном процессе используются разнообразные технологии: проектные, игры с 

песком, «Волшебные краски», слушание «Мир звуков природы», проведение «Квестов», 
«Воркаутов» совместно с родителями и т.д..  

Методические пособия  
• наглядно-дидактические пособия;  
• рабочие тетради;  
• вариативные парциальные (авторские) программы;  
• электронные образовательные ресурсы.  
• Тематические словари в картинках по лексическим темам  
• Детские энциклопедии  
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3.5. Финансовые условия реализации Программы 
Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 

реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 
соответствующих предъявляемых к ним требованиям. В свою очередь финансирование 
реализации образовательной программы дошкольного образования не является самоцелью, а 
обуславливается именно необходимостью финансирования условий, создаваемых при 
реализации программы организацией. 
Именно обеспечение условий, кадровых, предметно пространственной среды, иных, требуют 
от организации направленных усилий, связанных с формированием финансовых потоков. Так, 
если для реализации программы требуется привлечение педагога-психолога (иначе не будет 
возможности при необходимости провести психологическую диагностику, а значит 
выполнить требование стандарта, п. 3.2.3), то организация обязана его привлечь для создания 
требуемых условий, а значит, обязана оплатить его труд, понести соответствующие расходы. 
Следовательно, построение экономики организации должно осуществляться с учетом 
решения задачи обеспечения всех необходимых условий, в этом ключе сама экономика 
должна решать задачи содействия реализации образовательной программы.  

На уровнях же учредителя организации, субъекта Российской Федерации, 
определяемые финансовые условия реализации образовательных программ должны в 
обязательном порядке учитывать, что доводимые до организаций средства доводятся, прежде 
всего, с целью содействия организациям в реализации образовательной программы в 
соответствии со всеми требованиями к условиям федерального государственного 
образовательного 
стандарта.  

Таким образом, главным принципом формирования финансовых условий реализации 
программы является принцип их содействия конечному обучению воспитанника в условиях, 
необходимых для обеспечения такого обучения.  

Экономика дошкольного образования в этой связи должна рассматриваться как 
экономика содействия. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
дошкольного образования, адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи, (далее 
– Программа) осуществляется в соответствии с потребностями ДОУ 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 и прочими особенностями 
реализации Программы.  

Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении 
учитывается тип ДОУ, 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 №5971.  

Объём 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 ДОУ: 
расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе педагогических 
работников дополнительной привлекаемых для реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 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 детей с 
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тяжелыми нарушениями речи, соответствующие материалы, в том числе приобретение 
учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео-
материалов, 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). 

В соответствии с требованиями части 3 статьи 99 Федерального закона «Об 
образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 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 счёт 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 
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 учётом распределения полномочий по обеспечению 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования между отдельными уровнями власти.  

Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном и/или 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 учётом форм обучения в соответствии с 
ведомственным перечнем услуг. В случае реализации Программы в казённом образовательном 
учреждении учредитель обеспечивает финансирование его деятельности на основе 
распределения бюджетных ассигнований по смете с учётом объёмов доходов от приносящей 
доход деятельности.  

При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на 
оказание муниципальных услуг по реализации Программы, составлении бюджетной сметы 
казённого учреждения, а также для определения объёма 



88 

субсидий на выполнение государственных (муниципальных) заданий бюджетным и /или 
автономным учреждением 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 объёмов и качества предоставляемых образовательными учреждениями 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 
детей с тяжелыми нарушениями речи.  

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 государственных и 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 расчёте нормативных затрат на 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 отличии от расчета нормативных затрат на 
оказание государственной (муниципальной) услуги по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, при определении нормативных 
затрат на реализацию адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования необходимо учитывать 
следующие потребности в дополнительном финансовом обеспечении при ее реализации: 
необходимость увеличение относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей 
компенсирующих групп для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также групп 
комбинированной направленности (общеразвивающих групп с включением детей с тяжелыми 
нарушениями речи), в связи с тем, что 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 детей с тяжелыми и фонетико-фонематическими нарушениями речи в 
количестве одного дефектолога (учителя логопеда) на группу компенсирующей 
направленности (из расчета на сопровождения детей с 
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ограниченными возможностями в группе комбинированной направленности), одного 
специального психолога на группу.  
            Дополнительно, в случае если установлены надбавок к оплате труда для 
педагогическихработников, непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, 
присмотр и уход заобучающимися (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, расчет нормативных затрат на реализацию адаптированной основной 
общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 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 по формуле: где                                                                                                                                                              
-нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
педагогических работников, рассчитанные на одну услугу по реализации основной 
Программы.  

Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ, реализуемых в 
группах компенсирующей и комбинированной направленностей (для детей с 
фонетикофонематическими нарушениями речи) 
– нормативные затраты на средства обучения и воспитания, используемые при реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, определенные в 
расчете на одну услугу. 

 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: для детей с тяжелыми 
нарушениями речи – от 1,78 до 2,20; для детей с фонетикофонематическими нарушениями 
речи – от 1,39 до 1,71 – 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 ДОУ осуществляется в пределах объёмов средств на 
текущий финансовый год и используется для осуществления расходов, необходимых для 
реализации Программы, в том числе оплаты труда всех категорий персонала, участвующего в 
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ее реализации, приобретения средств обучения, обеспечения дополнительного 
профессионального образования педагогических работников и организации 
функционирования Организации.  

Порядок, размеры и условия оплаты  труда отдельных категорий работников 
организации, в том числе распределения стимулирующих 
выплат, определяются в локальных правовых актах ДОУ. 
             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.   

3.6 Планирование образовательной деятельности 
Учебный план, учебный график и трудоемкость, примерное комплексно-

тематическое планирование 
1. Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 
установлено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  

Учитывая специфику дошкольного образования, - отсутствие предметного характера 
содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных областей через 
детские виды деятельности, учебный план представляет собой сетки непрерывной 
образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в 
течение дня с распределением времени на основе действующего СанПин.  

Учитывается, что Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. Примерное комплексно-тематическое 
планирование обеспечивает разностороннее содержание образования детей с ОВЗ (ЗПР) 
старшего дошкольного возраста (Приложение 1). 

2. Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года, сроки 
перерывов в организации непрерывной образовательной деятельности, продолжительность 
недели, сроки проведения праздничных и традиционных (для конкретного учебного года) 
мероприятий. Данные особенности организации образовательной деятельности зависят от 
традиций и планируемых к проведению в детском саду мероприятий на конкретный учебный 
год. 

Учебный план и учебный график определяется ежегодно и является неотъемлемым 
приложением к Программе (Приложение 2). 

3. Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных учреждений (Сан Пин  2.4.3648 - 20) однако, 
учитывая специфику групп, физкультурные занятия на улице проводятся в теплое время года 
и при наличии допуска врача, занятия с учителями-логопедами/дефектологами, проводятся 
ежедневно в малых подгруппах и индивидуально. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию 
дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 
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Старшая группа (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин. в неделю. 
Подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 мин. В 

неделю. 
Продолжительность организованной образовательной деятельности: 
Для детей 5-го года жизни – не более 20 мин. 
Для детей 6-го года жизни – не более 25 мин. 
Для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 
С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, 

перерывы не менее 10 минут. 
 Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 
- старшей и подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно.  
Организованная образовательная деятельность для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста может проводиться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в 
неделю. Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 
физкультминутку. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в дни 
наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также строго отрегулировано 
сочетание видов образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей. 
Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 
образовательную деятельность. 

Организованная образовательная деятельность проводится по подгруппам (5-7 детей), 
малыми подгруппами (2-3 ребенка) и индивидуально. Организованная образовательная 
деятельность по музыкальному развитию и физическому развитию проводятся со всей 

группой. Количество и продолжительность, время проведения соответствуют 
требованиям СанПин. 

Ведущим специалистом в группе для детей с ОВЗ (ТНР) является учитель-логопед. 
Коррекционная работа осуществляется учителем –логопедом через подгрупповую и 
индивидуальную работу, в соответствии с учебным планом и планом специалиста. 

В летний период, жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на 
улице: проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время 
прогулки в летний период увеличивается. 

Различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую половину дня. В 
первой половине дня планируются не более трех интеллектуальных форм. 

Организованная образовательная деятельность во второй половине дня планируется не 
чаще 2-х – 3-х раз в неделю, преимущественно художественно-продуктивного или 
двигательного характера. 

Вся психолого-педагогическая работа в ГБДОУ строится с учетом принципа 
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
индивидуальными особенностями воспитанников. 
 

3.7. Организация режима 
Особенности организации режимных моментов для детей с ОВЗ (ТНР) 
Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку 

разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное 
появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в 
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запланированную деятельность. Однако с целью охраны физического и психического 
здоровья детей, их эмоционального благополучия важно, поддерживать определенную 
размеренность детской жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, 
систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием разных материалов 
и разных форм организации и т.п.). Наряду с этим, не менее важно вносить элементы 
сюрпризности и экспромтности, поддерживать собственные интересы детей, с тем, чтобы 
разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае дети чувствуют 
потребность и готовность включаться в деятельность как индивидуальную, так и 
коллективную. 

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания организованной 
образовательной деятельности с детьми и дает возможность воспитателю самостоятельно 
определять виды детской деятельности, в которых будут решаться образовательные задачи, 
их дозировку и последовательность, которые фиксируются в календарном плане работы 
(исключая музыкальные и физкультурные занятия). Однако неизменными остаются 
интервалы между приемами пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой 
длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

Основной контингент воспитанников ГБДОУ ориентирован на 12 и /или  24 –х часовое 
пребывание.  

Режим работы ГБДОУ  
- с понедельника 7.00 до пятницы 18.00 
- (проветривание среда 21.00 до 07.00 четверга) выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни, установленные Законодательством РФ 
Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом возрастных особенностей 

детей, сезонных условий (теплое и холодное время года), наличия узких специалистов, 
педагогов, медицинских работников, подходов к обучению и воспитанию дошкольников, 
подходов к организации всех видов детской деятельности, социального заказа. В режиме дня 
во всех возрастных группах различной направленности предусмотрена организация 
непосредственно-образовательной деятельности посредством организации различных видов 
детской деятельности (познавательно-исследовательская, игровая, трудовая, 
коммуникативная и прочее) и самостоятельная деятельность детей. 

В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на 
свежем воздухе, при наличии условий, непосредственно образовательная деятельность 
переносится на прогулку. При осуществлении основных моментов режима важен 
индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей разным по длительности и др. 
(Приложение 3). 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 
Программы 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 
правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 
ресурсов предполагается осуществлять с участием экспертного и широкого 
профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 
региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 
руководства ГБДОУ, а также других участников образовательных отношений и сетевых 
партнеров по реализации Программы (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 
совершенствовании и развитии Программы включают: 
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- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 
виде; 

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 
комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-
педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

- предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 
положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными программами 
на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих 
в образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 
совершенствования Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 
Программы запланирована следующая работа: 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 
– методических материалов, разъясняющих цели, принципы, основы и смыслы 

отдельных положений Программы; 
– нормативных и методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; 
– методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии 

с Программой; 
– методических рекомендаций по разработке Программы ГБДОУ с учетом положений 

Программы и вариативных образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-
развивающих программ; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 
2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 
3. Обсуждение разработанных нормативных, методических и практических материалов 

с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, 
обобщения материалов, обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 
реализации и т. д. 

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 
сопровождение. 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 
Программы разработчиками предусмотрена разработка планов методического сопровождения 
педагогов ГБДОУ. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и 
утверждения Программы, направлено на осуществление методической, практической 
поддержки ГБДОУ и предполагает создание веб-страницы на официальном сайте ГБДОУ 
Программы, которая содержит: 

- тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 
- методической, практической литературы, 
- перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 
- информационные текстовые и видео-материалы, 
- разделы, посвященные обмену опытом; 
- актуальную информацию о проведении практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций. 
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        Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 
создания развивающей предметно- пространственной среды, планируется осуществлять в 
процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 
очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 
– развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников ГБДОУ, 
- разработки предложений по совершенствованию эффективных контрактов с 

сотрудниками, управления ГБДОУ; 
– развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 
– сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы ГБДОУ с семьями; 
–достаточному обеспечению условий реализации Программы. 
3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 
научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 
ресурсов  

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 
развитии Программы будут включать: 

─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и бумажном 
виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 
комментировать ее положения на научных, экспертных и профессионально-педагогических 
семинарах, научно-практических конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 
положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными программами 
на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих 
в образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 
совершенствования Программы. 
 

3.10. Перечень литературных источников 
Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для обследования 
восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения игр) — М., 2005. 

Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нарушениями 
речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 
2011. 

Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция 
дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

Баряева Л.Б., Диагностика–развитие –коррекция, программа дошкольного образования 
детей с интеллектуальной недостаточностью– СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2012 

Бойкова С.В.,  Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — СПб.: 
КАРО, 2010. 

Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 
Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 
Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 
Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — 
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М.: ДРОФА, 2008. 
Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. 

Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 
Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004.  
Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 

Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000.  
Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003. 
Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. 

— М.: ВЛАДОС, 2007. 
Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика 

дискалькулии у дошкольников). – СПб., 2014. 
Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных 

навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к 
дискалькулии). – СПб., 2015. 

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 
Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012.  
Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012.  
Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.  
Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 
Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — 

СПб., 2006. 
Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 
Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 
ЛевинаР.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 2005.  
Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010 
Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие памяти. – 

М.: Национальный книжный центр, 2016. 
Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее 

недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 
Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 
Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у 

дошкольников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 
Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию 

выразительных средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013.  
Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  
Лопатина Л. В., Примерная адаптированная основная образовательная программа для 
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СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015 

Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ.ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. 
Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.  

Новиковская О.А.Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой 
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Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском 
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Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с 
речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. — 



96 

М.: В. Секачев,2007. 
Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений 

речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 
Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 
Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. — 

М.: Академия, 2004. 
Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 
Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 
Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000. 
Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; Под ред. 

Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. 
Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. В. И. 

Лубовского. — М.: Академия, 2004.  
Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. 

Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 
Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 

Монография.– М., 2000. 
Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М. Эксмо 

2015. 
Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста.— М.: ДРОФА, 2009. 
Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков речи 

у детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016. 
Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. — М., 2005. 
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Шуленко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, 

счету. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 
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Приложения 
Календарный учебный график на 2022- 2023 учебный год 

Режим работы ДОУ с понедельника 7.00 до пятницы 18.00 
(проветривание среда 21.00 до 07.00 четверга) 
выходные дни: суббота, воскресенье, 
праздничные дни, установленные 
Законодательством РФ 

 

Кол-во групп  4 групп общеразвивающей направленности  
1 группа для детей с задержкой психического 
развития(ЗПР) 
1 группа для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(ТНР) 

 

Продолжительность учебного года Начало учебного года с 01.09.2022 
Окончание учебного года 31.05.2023 

 

Количество недель в учебном году 39 недель  

Летний оздоровительный период С 01 июня. по 31 мая  

Праздничные дни 1-7 января - Новогодние каникулы. 
23 февраля - День защитника Отечества. 
8 марта - Международный женский день. 
1 мая - Праздник Весны и Труда. 
9 мая - День Победы. 
12 июня - День России. 
4 ноября - День народного единства. 

 

Сроки проведения мониторинга качества 
образования 

Входящий:  октябрь 
Итоговый:  май 

 

Сроки проведения адаптации  группа ТНР 
01.09. -21.09. (до 3недель) 
 

 

Перечень проводимых праздников для 
воспитанников 

Сентябрь День знаний 
Октябрь Осень, осень в гости 

просим 
Ноябрь День матери 
Декабрь Новый год 
Февраль Масленица 
Февраль 23 февраля 
Март 8 марта 
Апрель День смеха 
Май День победы 
Май Выпуск в школу «До 

свиданья, детский сад» 
Июнь Вот оно какое, наше лето! 

Родительские собрания Сентябрь, Декабрь, Май  

Часы приема заведующего ГБДОУ Понедельник 15.00-18.00 
Четверг 15.00-18.00 

 

 
Для групп компенсирующей направленности:   

Возраст детей 5-7 лет компенсирующей направленности с ОВЗ (ТНР) 
 Старшая группа Подготовительная группа 
Длительность условного 
учебного часа 

25мин 30 мин 
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Количество условных 
учебных часов 

от 6 часов 25 минут 
 

до 8 часов 30 мин 

 
Максимально допустимый объем дневной и недельной образовательной нагрузки 

(НОД) в день/неделю для детей дошкольного возраста 
Организованная образовательная деятельность по реализации образовательной 

программы для групп компенсирующей направленности 

Образовательные 
области, 
приоритетные 
направления 

Организованная образовательная 
деятельность 

Разновозрастная группа 
компенсирующей направленности с 
ОВЗ (ТНР) 5-7 лет 

Количество занятий в неделю   

Образовательные 
области 

Виды НОД Старшая группа Подготовительная 
группа 

Физическое 
развитие 

Физическая культура 3 
 

3 
 

Познавательное 
развитие 

Формирование элементарных 
математических представлений 

1 2 

Ознакомление с окружающим 
миром (исследование объектов 
живой и неживой природы, 
экспериментирование; познание 
предметного и социального мира) 

1 
 

1 
 

Речевое развитие Развитие связной речи (развитие 
грамматически правильной 
диалогической и монологической 
речи, развитие речевого 
творчества), знакомство с детской 
литературой, подготовка к 
обучению грамоте (формирование 
звуковой 
аналитикосинтетической 
активности как предпосылки 
обучения грамоте). 

5 6 
 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

музыка 2 2 
рисование 2 2 
лепка 0,5 0,5 
аппликация 0,5 0,5 
Конструктивно-модельная 
деятельность 

Вне сетки 
 

Вне сетки 
 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Социально-коммуникативное 
развитие (становление основ 
безопасного поведения в быту, 
социуме, природе) 

Вне сетки Вне сетки 
 

 ИТОГО: 15/60 - 17/68 
 

В соответствии с вышеперечисленными рекомендациями в ДОУ разработаны рабочие 
программы с формами планирования непрерывной образовательной деятельности на 
тематическую неделю для всех возрастных групп компенсирующей направленности.  

Весь образовательный процесс в ДОУ строится на основе дифференцированного 
подхода к ребенку, с учетом степени его морфологической зрелости, типа высшей нервной 
системы и группы здоровья. Для этого детей разделяют на подгруппы. Такой подход 
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предупреждает возможные отрицательные влияния разнообразных видов нагрузок в режиме 
дня на здоровье ребенка.   

При осуществлении планирования учитывались:  
 общий объем непрерывной образовательной деятельности в неделю;   
 продолжительность периодов непрерывной образовательной деятельности;  
 количество периодов непрерывной образовательной деятельности в течение дня;  
 распределение периодов непрерывной образовательной деятельности в течение дня (в 

первую и во вторую половину);  
 перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности;  
 основные виды деятельности детей в конкретные периоды непрерывной 

образовательной деятельности в течение дня, недели и  их чередование;  
 образовательные направления, задачи которых решаются в каждый из конкретных 

периодов непрерывной образовательной деятельности;  
 формы работы, в которых осуществляется непрерывная образовательная деятельность.  
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Расписание непрерывной образовательной деятельности 
 

Дни недели Разновозрастная группа ТНР 
25/30 мин 

Пн 1. Познавательное развитие: ФЭМП 
09.00-09.30 
2. Речевое развитие: развитие речи  
(логопед) 
09.40-10.10  
3.Физическое развитие: физическая культура  
10.25.-10.55 
4.Речевое развитие: подготовка к обучению грамоте (подг.гр.) 
15.05-15.35 
 

Вт 1. Художественно- эстетическое развитие: лепка/аппликация 
 09.00-09.30 
2. Речевое развитие: развитие речи (2п.логопед) 
09.40-10.10 
3.Художественно-эстетическое развитие: Музыка 
10.20-10.50 
4.Совместная деятельность на улице физическая культура 
11.35-12.05 

Ср 1. Речевое развитие: развитие речи 
09.00-09.30 
2. Художественно- эстетическое развитие: рисование 
09.40-10.10 
3.Познавательное развитие: ознакомление с окружающим миром   
10.20-10.50 

Чт 1. Познавательное развитие ФЭМП(в подггр)  
09.00-09.30 
1. Речевое развитие: развитие речи (ст.гр. логопед) 
09.00-09.30 
2.Художественно-эстетическое развитие: Музыка 
09.40-10.10 
3. Речевое развитие: развитие речи (подг.гр).логопед 
10.20-10.50 

Пт 1. Художественно- эстетическое развитие: рисование 
1подгруппа) 
09.00-09.30 
2.  Речевое развитие: развитие речи (2п.логопед) 
09.40-10.10 
2.Физическое развитие: физическая культура  
10.20-10.50 

 

 
 
 
 
 



101 

 

РЕЖИМ ДНЯ  ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 
Холодный период года 

Режимные моменты Время Примечания 
Подъем, утренний туалет 06.30-07.00  
Прием детей, осмотр, беседы с родителями, игры, 
индивидуальная работа 

07.00-08.15  

Утренняя гимнастика 08.15-08.25  
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная 
деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов 

08.25-08.50  

Подготовка к непрерывной образовательной 
деятельности, самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа 

08.50-09.00  

Непрерывная образовательная деятельность 
педагога с детьми (НОД) 

09.00-11.00 По подгруппам 
(Общее время, включая 

перерыв) 
Коррекционная нагрузка Учитель-логопед 
Учитель-дефектолог 

09.00-12.30 Подгрупповая, 
индивидуальная 

Второй завтрак, образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов 

10.10-10.20  

Подготовка к прогулке, Прогулка. Возвращение с 
прогулки, игры. 

11.00-12.20  

Подготовка к обеду, обед, образовательная 
деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов 

12.20-13.00  

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00  
Подъем, гимнастика, оздоровит. мероприятия 15.00-15.30  
Подготовка к полднику, полдник, образовательная 
деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов 

15.30-15.50  

Образовательные ситуации на игровой основе 15.50-16.15  
Самостоятельная деятельность детей в группе, 
индивидуальная работа, игры, кружковая 
деятельность 

16.1-16.40  

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 
игры, труд, экспериментирование, общение по 
интересам), образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов, уход 
детей домой 

16.40-18.30  

Возвращение с прогулки. Спокойные игры. 
Самостоятельная деятельность. 

18.30-18.50  

 Подготовка к ужину  .Ужин   18.50-19.30  
Самостоятельная деятельность. Спокойные игры, 
чтение художественной литературы. Второй ужин 

19.30-21.00  

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры. 
Ночной сон 

21.00-6.30  
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РЕЖИМ ДНЯ  ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

На теплый  период года 
Режимные моменты Время Примечания 

Подъем, утренний туалет 06.30-07.00 (На улице) 
Прием детей, осмотр, беседы с родителями, 

игры, индивидуальная работа 
07.00-08.15 

Утренняя гимнастика на улице 08.15-08.25 
Подготовка к завтраку, завтрак, 

образовательная деятельность, осуществляемая 
в ходе режимных моментов 

08.25-08.50  

Подготовка к непрерывной образовательной 
деятельности, самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа 

08.50-09.00  

Непрерывная образовательная деятельность 
педагога с детьми (НОД 25мин) 

09.00-09.30 По подгруппам 
(Общее время, 

включая перерыв) 
Коррекционная нагрузка Учитель-логопед 
Учитель-дефектолог 

09.00-12.30 Подгрупповая, 
индивидуальная 

(в течение 1 месяца) 
Второй завтрак, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

10.10-10.20  

Подготовка к прогулке, Прогулка. 
Возвращение с прогулки, игры 

10.40-12.20  

Подготовка к обеду, обед, образовательная 
деятельность, осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

12.20-13.00  

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00  
Подъем, гимнастика, оздоровит. 

мероприятия 
15.00-15.30  

Подготовка к полднику, полдник, 
образовательная деятельность, осуществляемая 
в ходе режимных моментов 

15.30-15.50  

Образовательные ситуации на игровой 
основе 

15.50-16.20  
 

(На улице) Самостоятельная деятельность детей в 
группе, индивидуальная работа, игры, 
кружковая деятельность 

16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(наблюдения, игры, труд, экспериментирование, 
общение по интересам), образовательная 
деятельность, осуществляемая в ходе 
режимных моментов, уход детей домой 

16.40-18.30  

Возвращение с прогулки. Спокойные игры. 
Самостоятельная деятельность. 

18.30-18.50  
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 Подготовка к ужину  .Ужин   18.50-19.30  
Самостоятельная деятельность. Спокойные 

игры, чтение художественной литературы. 
Второй ужин 

19.30-21.00  

Подготовка ко сну. Гигиенические 
процедуры. Ночной сон 

21.00-6.30  
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Комплексно-тематический план воспитательно – образовательной 
деятельности с детьми   разновозрастной группы «Ёлочка» ЗПР (5 – 7 лет) 

на 2022-2023 учебный год 
 

Тема Задачи для детей 5- 6 лет Задачи для детей 6 – 7 лет Период Итоговое 
мероприятие 

Календар
ь праздников 

Наш 
город — 
Колпино 

(2 
недели) 

День 
знаний. 

 

 Расширять у детей 
представления о родном городе.  

 Знакомство с историей, гербом 
и флагом города, с культурой, 
традициями, с замечательными 
людьми.  

 Воспитывать интерес и любовь 
к своему городу, Малой родине. 

 

 Развивать у детей 
познавательную мотивацию, 
интерес к школе, книгам ко дню 
знаний. 

 Расширять обобщённые 
представления детей о родном 
городе, его истории, 
достопримечательностях 
родного города.  

 Закреплять у детей знание 
названий улиц родного города.  

 Продолжать формировать 
интерес к «малой Родине».  

 Дать детям знания о традициях 
родного края; о замечательных 
людях, прославивших свой 
край.  

 Поощрять попытки делиться с 
педагогом и другими детьми 
разнообразными 
впечатлениями, уточнить 
источник полученной 
информации (телепередача, 
посещение выставки, музея и 
т.д.)  

01.09.2022 
— 09.09.2022 

Выставка 
детского 
творчества «Мой 
город»; Макеты 
зданий нашего 
города.  

 

01.09 – 
День 
знаний 

03.09 – 
День города 
Колпино 
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 Продолжать совершенствовать 
умение передавать в своих 
творческих работах образы 
объектов родного города.  

Путеше
ствие 

хлебного 
зёрнышка 

 Формировать у детей 
представление о том, какой путь 
проходит зерно, чтобы стать 
хлебом. 

 Прививать уважение к хлебу и 
людям, выращивающим его. 
Познакомить с профессией 
пекарь. 

 Воспитывать уважение к труду 
взрослых, бережное отношение 
к хлебу. 

 Систематизировать  знания 
детей о злаковых культурах.  

 Расширять знания детей с 
разновидностями 
хлебобулочных изделий.  

 Расширять у детей 
представления о общественной 
значимости труда хлебороба. 

 Продолжать формировать 
понятия: магазин, продавец, 
шофер, пекарь, покупатель, 
автомашина, труд людей. 

 Расширить и 
систематизировать  
представления детей о том, 
какой путь проходит зерно, 
чтобы хлебом или кашей стать.  

 Воспитывать интерес и 
уважение к профессиям 
участвующих в производстве 
хлеба. 

12.09.2022- 
16.09.2022 

Альбом 
детских рисунков 
«Путешествие 
хлебного 
зернышка» 

Проект 
«Приключения 
хлебного 
зернышка» 

 

Сад. 
Огород. 
Овощи. 

Фрукты. 
Домашн

ие 
заготовки.  

 Продолжать формировать 
представления о садовых и 
огородных растениях. 
Развивать умение употреблять в 
речи названия овощей и 
фруктов, понимать 

 Систематизировать и 
обогащать знание детей  об 
овощах, фруктах, ягодах. 

 Систематизировать  знания 
детей о пользе овощей, 
фруктов, ягод для здоровья. 

19.09.2022- 
23.09.2022 

Выставка 
творческих работ 
«Во саду ли в 
огороде» 

21.09 – 
Междунаро
дный день 
мира 



106 

обобщающее слово «овощи» и 
«фрукты». 

 Формировать представление об 
овощах и фруктах, как 
витаминах, полезных для 
здоровья человека. 

 Воспитывать желание помогать 
взрослым в уборке урожая. 

 

 Развивать связную речь через 
составления описательных 
загадок.  

 Воспитывать желание помогать 
взрослым в заготовке овощей на 
зиму. 

22.09 – 
Всемирный 
день без 
автомобиле
й. 

Царство 
растений: 

деревья, 
кустарники

, травы. 
 

 Знакомить с особенностями 
внешнего вида и 
названием деревьев и 
кустарников (берёза, клён, 
сосна, шиповник и т.д.) 

 Расширять представления 
детей об осени.  

 Развивать умения 
устанавливать связи между 
явлениями живой и неживой 
природы.  

 Расширять знания о деревьях, 
представления о правилах 
безопасного поведения на 
природе.  

 Воспитывать бережное 
отношение к природе. 
Формировать элементарные 
экологические представления. 

 Уточнить знания детей о 
деревьях, кустарниках и травах 
как представителях земной 
флоры, об их красоте и пользе 
для человека.  

 Формировать представления о 
разных типах лесов.  

 Развивать представления о 
внешних отличиях деревьев, 
кустарников и травянистых 
растений.  

 Формировать понимание 
взаимосвязи и 
взаимозависимости мира 
природы и рукотворного мира, 
живой и неживой природы  

 Формировать основы 
экологического сознания. 

26.09.2022 
– 30.09.2022 

Творческий 
альбом «Что 
растет в нашем 
краю». 

27.09  - 
Всемирный 
день туризма 

27.09 – 
День 
воспитател
я 

Наступи
ла Осень. 

 

 Формировать умение детей 
различать и характеризовать 
приметы ранней осени, 
проводить фенологические 

 Расширять обобщённые 
представления детей об осени, 
как о времени года.  

03.09.2022- 
07.10.2022 

Выставка – 
конкурс 
совместных с 
родителями 

04.10 – 
Всемирный 
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наблюдения, расширять 
представления о явлениях 
живой и неживой природы. 
Воспитывать эстетическое 
отношение к природному 
миру. 

 Расширять представление о 
существенных признаках 
сезона (похолодание, исчезли 
насекомые и т.д.)  

 Дать первичные представления 
об экосистемах, природных 
зонах.  

 Продолжать знакомить с 
правилами безопасного 
поведения на природе. 

творческих работ 
«Художница 
осень»; 

Музыкальный 
досуг. 

день 
животных  

05.10  – 
Междунаро
дный день 
учителя. 

 

Дары 
леса:  
грибы и 

ягоды. 
 

 Закреплять знания детей о 
дарах леса, грибах и ягодах 
произрастающих в нашем лесу, 
о родном городе и его 
окрестностях. 

 Продолжать знакомить с 
природой родного края. 
Обучение детей устанавливать 
связи и взаимодействия 
человека с природой.  

 Развитие умений детей в 
продуктивной и других видах 
детской деятельности.  

 Развитие семейного творчества 
и сотрудничества семьи и 
детского сада. 

 Систематизировать и 
закреплять знания детей о 
грибах и лесных ягодах и их 
основных признаках.  

 Уточнить, какие грибы и ягоды 
являются ядовитыми, а какие 
съедобными.  

 Познакомить детей с 
полезными свойствами ягод.  

 Познакомить со строением и 
жизнедеятельностью растений: 
грибов.  

 

10.10.2022- 
21.10.2022 

Выставка 
детского 
творчества 

«Выросли 
грибочки» 

11.10 – 
Междунаро
дный день 
девочек. 

19.10 – 
День 
Царскосельс
кого лицея. 

 

Человек 
и его 

здоровье. 

 Закрепить у детей понятие о 
здоровье как главной ценности 
человеческой жизни. 

 Формировать у детей 
представление о здоровом 
образе жизни: правильном 

 Расширять представления о 
здоровье и здоровом образе 
жизни. Воспитывать у детей 
стремление вести здоровый 
образ жизни.  

24.10.2022- 
28.10.2022 

Досуг 
«Маленький 
доктор» 

Выставка 
рисунков 
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питании, закаливании, 
пребывании на свежем 
воздухе, соблюдении правил 
личной гигиены, о значении 
физических упражнений. 

 Развивать умение детей 
активно участвовать в заботе о 
своем здоровье: знать и 
осознанно выполнять 
несложные приемы 
оздоровления (закаливание 
водой, гимнастика для глаз, 
дыхательная гимнастика, 
витаминотерапия). 

 Формировать представление о 
частях тела человека. 

 

 Формировать у детей 
положительную самооценку.  

 Уточнить у детей знание 
домашнего адреса и телефона, 
имён и отчеств родителей, их 
профессий.  

 Расширять знания детей о 
самих себе, о своей семье, о том, 
где работают родители, как 
важен для общества их труд. 

 Расширять традиционные 
гендерные представления. 
Воспитывать уважительное 
отношение к сверстникам 
своего и противоположного 
пола. 

 Закрепить представления о себе 
как представителе 
определённого пола. 

 Продолжать закреплять 
представление о частях тела 
человека. 

 

«Полезные 
привычки» 

Унылая 
пора, 

очей 
очарованье

… 
Подгото

вка диких 

 Формировать умение детей 
различать и характеризовать 
приметы ранней осени, 
проводить фенологические 
наблюдения, расширять 
представления о явлениях 
живой и неживой природы. 

 Воспитывать эстетическое 
отношение к природному миру. 

 Систематизировать  
представления детей о природе. 

 Развивать умение наблюдать, 
развивать любознательность. 

 Формировать представления о 
том, что человек — часть 
природы и что он должен 
беречь, охранять и защищать ее. 

31.10.2022- 
03.11.2022 

Выставка 
поделок  
совместного 
творчества детей 
и родителей 
«Осеняя 
фантазия»  
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животных 
к зиме. 

 Пробуждать у детей интерес к 
жизни диких зверей, к природе, 
как звери приспосабливаются к 
жизни к холодному периоду. 
(находить общие и 
отличительные признаки при 
подготовке животных к зиме). 

 Развивать умение детей 
устанавливать причинно-
следственные связи между 
природными явлениями (сезон 
— растительность — труд 
людей).  

 Закреплять представления о 
том, как похолодание и 
сокращение 
продолжительности дня 
изменяют жизнь растений, 
животных и человека. 

Животн
ые Севера и 

жарких 
стран 

 

 Формировать представление 
детей о северных и жарких 
странах некоторых их 
обитателях, о диких животных 
и птицах и особенностях их 
жизни, о строении тела 
животных. 

 Развивать любознательность. 
 Воспитывать бережное 

отношение к животному миру. 

 Систематизировать знаний о 
животных севера и животных 
жарких стран (название, 
особенности внешнего вида, 
название детенышей).  

 Систематизировать знания о 
частях света (север и юг). 

 Воспитание интереса к 
окружающему миру; 
бережному, заботливому 
отношению к животным.  

 Развитие умений детей в 
продуктивной и других видах 
детской деятельности. 

07.11.2022 
– 11.11.2022 

Викторина 
«Животные 
жарких стран и 
Севера» 

Выставка 
детских рисунков 

10.11-
День 
полиции 

11.11 – 
День отца 

 

Зимующ
ие птицы 

Перелёт
ные птицы 

 Обобщить представление детей 
о птицах на основе выделения 
их существенных признаков. 
Развивать умение соотносить 

 Систематизировать знания 
детей о зимующих и 
перелетных птицах. 

14.11.2022 
– 18.11.2022 

Изготовление 
кормушек. 
Выставка 

12.11 – 
Синичкин 
день 
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изменения в природе с жизнью 
птиц осенью. Закрепить с 
детьми обобщающее  понятие 
«Перелётные птицы», 
«Зимующие птицы», уточнить, 
систематизировать и 
дополнить  знания детей о 
зимующих  птица, их внешних 
особенностях, образе жизни, 
питании.  

 Активизировать в речи 
названия зимующих птиц. 

 Расширять у детей обобщенное 
представление о зимующих и 
перелетных птицах.  

 Развивать познавательный 
интерес у детей к жизни птиц.  

 Воспитывать заботливое 
отношение к птицам, желание 
помогать им в трудных зимних 
условиях. 

детского 
творчества. 

 

16.11 -
Международ
ный день 
толерантност
и 

20.11 – 
Всемирный 
день ребенка 

Народна
я культура 

и традиции. 
 

 Продолжать знакомить детей с 
народными традициями и 
обычаями; с народным 
декоративно-прикладным 
искусством (Городец, Полхов - 
Майдан, Гжель).  

 Расширять представления о 
народных игрушках (матрёшки 
– городецкая, богородская; 
бирюльки).  

 Познакомить детей с 
национальным декоративно-
прикладным искусством.  

 Дать знания о русской избе и 
других строениях, их 
внутреннем убранстве, 
предметах быта, одежды. 

 

 Расширять и обогащать знания 
детей о народных традициях и 
обычаях. Систематизировать 
представления о народных 
игрушках (матрёшки – 
городецкая, богородская; 
бирюльки). 

 Систематизировать знания о 
русской избе и других 
строениях, их внутреннем 
убранстве, предметах быта, 
одежды. Воспитывать уважение 
к традиционным ценностям. 

  Познакомить с понятиями 
«народное искусство», «виды и 
жанры народного искусства». 

  Расширять представления 
детей о народном искусстве, 

21.11.2022- 
02.12.2022 

Викторина  
«Игрушки 

наших бабушек» 
Выставка 

творческих работ 
«Русская 
красавица» 

26.11 – 
Всемирный 
день 
информации 

27.11 
– День 
Матери 
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фольклоре, музыке и 
художественных промыслах. 
Формировать у детей бережное 
отношение к произведениям 
искусства. 

«Вот 
пришли 

морозы, и 
зима 

настала» 
 

 Расширить представления детей 
о зиме (состояние погоды, 
холодно, идет снег, люди 
надевают зимнюю одежду, 
особенности жизни диких 
животных и птиц в зимний 
период). 

 Развивать  умение замечать 
красоту зимней природы: 
деревья в снежном уборе, 
пушистый снег, прозрачные 
льдинки  и т. д. 

 Формировать 
исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и 
льдом. 

 Развивать интерес родителей к 
жизни детского сада и 
расширять формы работы с 
семьей. 

 

 Систематизировать и обогащать 
знания детей об особенностях 
зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные 
ветры), особенностях 
деятельности людей в городе, на 
селе.  

 Формировать первичный 
исследовательский и 
познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и 
льдом. 

 Продолжать формировать 
представление о необходимости 
тепло одеваться, чтобы не 
заболеть. 

 

05.12.2022- 
09.12.2022 

Выставка 
совместного 
творческих детей 
и родителей 
«Зимушка зима» 

09.12 -
День 
Героев 
Отечества в 
России 

 

Домашн
ие 

животные, 

 Расширять обобщенные 
представления детей о 
домашних животных, птицах и 
их детенышах. 

 Расширять кругозор детей. 
Формировать заботливое 
отношение к домашним животным 
и птицам.  

12.12.2022-
16.12.2022 

Макет фермы. 
Драматизация 

сказки: «Кошкин 
дом» 

10.12  - 
День прав 
человека 
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птицы и их 
детёныши 

 Устанавливать связи между 
особенностями внешнего вида, 
поведением животных. 

 Уточнять, какую пользу они 
приносят человеку. 

 Закрепить знания об их назначении 
и пользе для человека. 

 Систематизировать знания детей и 
животных и птицах скотного двора 
и домашних питомцах. 

 

 

Зимние 
забавы. 

Новый год 
у ворот! 

Мастерская 
деда 

Мороза. 

 Развивать и закреплять знания 
детей о зиме, зимних забавах. 

 Привлекать детей к активному 
разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его 
проведении.  

 Воспитывать чувство 
удовлетворения от участия в 
коллективной предпраздничной 
деятельности.  

 Закладывать основы 
праздничной культуры.  

 Познакомить детей с 
традициями празднования 
Нового года в разных странах.  

 Вызвать эмоционально 
положительное отношение к 
предстоящему празднику, 
желание активно участвовать в 
его подготовке.  

 Вызвать стремление поздравить 
близких с праздником, 
преподнести подарки, 
сделанные своими руками. 

 

 Систематизировать знания 
детей о зиме, зимних забавах. 

 Расширять и обогащать знания 
об особенностях зимней 
природы (холода, заморозки, 
снегопады, сильные ветры), 
особенности деятельности 
людей в  городе. 

 Привлекать детей к активному 
разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его 
проведении. 

 Воспитывать чувство 
удовлетворения от участия в 
коллективной предпраздничной 
деятельности. 

 Закладывать основы 
праздничной культуры. 

 Систематизировать знания  
детей о традициях празднования 
Нового года в разных городах 
России и странах.  

Вызвать эмоционально 
положительное отношение к 
предстоящему празднику, 

19.12.2022 
–  

30.12.2022 

Детское 
творчество 
«Мастерская деда 
мороза» 

27.12 – 
День 
спасателя 

28.12 – 
Международ
ный день 
кино 
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желание активно участвовать в 
его подготовке. 

Зимушк
а – зима! 
Зимние 
виды 

спорта 

 Обогащение знаний детей об 
особенностях зимней погоды 
(лютый мороз, метель, 
заморозки, снегопады, пурга). 

 Продолжение знакомства детей 
с зимними видами спорта 
(слалом, биатлон, прыжки с 
трамплином и т.д.). 

 Расширение представлений 
детей об особенностях 
деятельности людей зимой в 
городе, на селе; о безопасном 
поведении зимой. 

 Систематизировать 
представление о жизни 
животных в лесу зимой, 
способах их приспособления и 
защиты от хищников  

 Систематизация знаний детей 
по теме «Зима». 

 Приобщать зиму к русской 
национальной культуре. 

 Воспитывать чувство эмпатии к 
родной природе. 

 Систематизировать 
представления о зимних видах 
спорта, об спортивных 
атрибутах расширить перечень 
спортивных игр и забав, 
развлечений. 

 

09.01.2023- 
13.01.2023 

  

Азбука 
безопасност

и. 
Вниман

ие, дорога! 
 
 

 Расширять представления детей 
о правилах дорожного 
движения, о поведении детей, 
пешеходов и водителей на улице 
и дороге.  

 Уточнить и закрепить знания 
детей о названиях и значениях 
элементарных дорожных 
знаках.  

 Уточнить правила безопасного 
поведения на улице, правила 
дорожного движения.  

 Систематизировать правила 
обращения с опасными 
предметами, познакомить с 
правилами пожарной 
безопасности.   

 Расширять и обогащать 
представления о 
необходимости быть 
осторожными, для сохранения 
здоровья.  

 Расширять и обогащать  основы 
безопасности 

16.01.2023-  
27.01.02023 

Вечер досуга 
«Знатоки 
дорожных 
правил». 

Создание 
альбома 
«Безопасный путь 
домой!» 

18.01 –
Дня 
рождения 
писателя А. 
Милна 

 
27.01 – 
Снятие 
блокады г. 
Ленинграда 
(1944) 
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 Уточнить представления детей 
о труде людей на транспорте и о 
различных видах транспорта. 

 Продолжать знакомить детей с 
правилами пожарной 
безопасности.  

 Расширять знания об 
источниках опасности в быту;  

 Уточнить правила обращения с 
опасными предметами и 
электробытовыми приборами.  

 Воспитывать чувство уважения 
к людям мужественной 
профессии. 

жизнедеятельности человека. 
Систематизировать знания о  
правилах  безопасного 
поведения во время игр в разное 
время года (купание в водоемах, 
катание на велосипеде, на 
санках, коньках, лыжах и др.). 

  Систематизировать знания об 
источниках опасности в быту 
(электроприборы, газовая 
плита, утюг и др.) 

 Систематизировать навыки 
безопасного пользования 
бытовыми предметами. 
Систематизировать знания 
детей о работе службы спасения 
— МЧС. 

 Систематизировать знания о 
том, что в случае 
необходимости взрослые 
звонят по телефонам «01», «02», 
«03».  

 Закреплять умение обращаться 
за помощью к взрослым. 

 Систематизировать знание ПДД 
(дорожные знаки, сигналы 
светофора, части дороги ит.д.) 

28. 01 – 
120 лет со дня 
рождения В. 
Катаева 

 

«Россия 
— дружная 

страна!» 
 

 Расширять представления детей 
о родной стране, о 
государственных праздниках.  

 Систематизировать 
представления и знания о 
главном городе России. 
Способствовать формированию 
гордости за свою Родину.   

30.01.2023- 
03.02.2023 

Фото - 
выставка «Города 
России» 

30.01 – 
День Деда 
Мороза и 
Снегурочки 
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 Познакомить детей с историей 
России, гербом и флагом, 
мелодией гимна.  

 Дать знания детям о людях, 
прославивших Россию; о том, 
что Российская Федерация – 
огромная многонациональная 
страна; Москва – главный 
город, столица нашей Родины.  

 Вызвать интерес к истории 
своей страны.  

 Воспитывать чувство гордости 
за свою страну, любви к ней. 

 

 Расширять представление, что 
Россия многонациональная 
страна.  

 Расширять представление о 
родной стране, о 
государственных праздниках. 

 Развивать интерес к истории 
своей страны.  

 Воспитывать гордость за свою 
страну. 

 Развивать интерес, 
любознательность и 
познавательную мотивацию. 
Развивать коммуникативные 
навыки, через игровую 
деятельность. 

Создание 
альбома «Мой 
двор» 

Коллективная 
творческая работа 
«Хоровод 
дружбы» 

Семья. 
Професс

ии. 

 Познакомить детей с 
профессиями родителей и 
значении их для общества. 

 Воспитывать положительное 
отношение к профессии своих 
родителей. 

 Воспитывать бережное и чуткое 
отношение к самым близким 
людям, потребность радовать 
близких добрыми делами. 

 Создавать условия для 
расширения и обобщения у 
детей представлений о 
профессиях людей. 

 

 Систематизировать 
представления ребенка о семье 
и ее истории; о том, где 
работают родители, как важен 
для общества их труд.  

 Воспитывать бережное и 
чуткое отношение к самым 
близким людям, потребность 
радовать близких добрыми 
делами. 

 Воспитывать у каждого 
ребенка любовь к своей семье, 
чувство собственного 
достоинства, самоуважение, 
стремление к активной 
деятельности и творчеству. 

06.02.2023- 
10.02. 2023 

 

Создание 
альбома «Моя 
Семья» 
Викторина 
«Путешествие в 
мир профессий» 

10.02  - 
День памяти 
А. С. 
Пушкина 
(1799-1837). 

http://www.bibliopskov.ru/html2/p_body.html
http://www.bibliopskov.ru/html2/p_body.html
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 Систематизировать 
представлений о труде 
взрослых, о значении их труда 
для общества.  

 Развивать познавательную 
активность. 

 Развивать интереса к 
различным профессиям.  

 Воспитывать уважение к 
людям разных профессий. 

День 
защитника 
Отечества. 

 

 Продолжать расширять 
представления детей о 
Российской армии.  

 Познакомить детей с разными 
родами войск (пехота, морские, 
воздушные, танковые войска), 
боевой техникой.  

 Дать детям знания о трудной, но 
почётной обязанности 
защищать Родину, охранять её 
спокойствие и безопасность; о 
том, как в годы войн храбро 
сражались и защищали нашу 
страну от врагов прадеды, деды, 
отцы  

 Воспитывать детей в духе 
патриотизма, любви к Родине.  

 Расширять гендерные 
представления, формировать в 
мальчиках стремление быть 

 Систематизировать 
представления детей о 
Российской армии; разными 
родами войск, боевой техникой.  

 Расширять и обогащать знания 
о трудной, но почётной 
обязанности защищать Родину, 
охранять её спокойствие и 
безопасность; о том, как в годы 
войн храбро сражались и 
защищали нашу страну от 
врагов прадеды, деды, отцы. 

 Воспитывать детей в духе 
патриотизма, любви к Родине. 

 Расширять гендерные 
представления, формировать в 
мальчиках стремление быть 
сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины. 

13.02.2022- 
22.02.2022 

Выставка  

творческих 
работ 

«Военная 
техника» 

Досуг к 23 
февраля 

21.02 – 
Международн
ый день 
родного языка 

 

23.02 –
День 
Защитника 
Отечества 
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сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; 
воспитывать в девочках 
уважение к мальчикам как 
будущим защитникам Родины. 

 Воспитывать в девочках 
уважение к мальчикам как 
будущим защитникам Родины. 

Междун
ародный  

женский  
день — 

8 марта! 
 

 Воспитывать бережное и чуткое 
отношение к самым близким 
людям, потребность радовать 
близких добрыми делами.  

 Расширять гендерные 
представления, воспитывать в 
мальчиках представление о том, 
что мужчины должны 
внимательно и уважительно 
относиться к женщинам.  

 Привлекать детей к 
изготовлению подарков маме, 
бабушке, воспитателям.  

 Воспитывать уважение к 
воспитателям. 

 

 Систематизировать 
представление о  бережном  и 
чутком отношение к самым 
близким людям, потребность 
радовать близких добрыми 
делами. 

 Закреплять гендерные 
представления, воспитывать в 
мальчиках представление о 
том, что мужчины должны 
внимательно и уважительно 
относиться к женщинам. 

 Привлекать детей к 
изготовлению подарков маме, 
бабушке, воспитателям. 

 Воспитывать уважение к 
воспитателям. 

27.02.2022 
— 10.03.2022 

Утренник 
посвящённый 

Международн
ому женскому 
дню.   

01.03 – 
Всемирный 
день кошек 

03.03 – 
Всемирный 
день писателя 

08.03 
-      Междуна
родный 
Женский 
День 

Ранняя 
весна 

 Способствовать расширению 
знаний у детей о времени года – 
весне. 

 Поддерживать проявление 
интереса к природе, 
наблюдению, 
экспериментированию, 

 Уточнить знания детей о 
последовательности весенних 
месяцев, весенних изменений в 
природе (нарастание 
продолжительности светового 
дня, повышение температуры; 
таяние снега- образовании 
проталин).  

13.03.2023- 
24.03.2023 

Выставка 
детских работ 
«Весенняя 
фантазия» 

14.03 – 
Международ
ный день рек 

21.03 – 
Всемирный 
день поэзии 
(1999г.) 
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изучению материалов 
энциклопедий, журналов. 

 Развивать умение 
ориентироваться во времени и 
сезонах, используя различные 
календари (погоды, природы, 
года). 

 Развивать кругозор и 
познавательный интерес детей 
по данной лексической теме. 

 Формировать у детей любовь к 
пробуждающейся природе, 
как  к дому для  просыпающихся 
от зимней спячки животных, 
прилетающих с юга  птиц. 

 Продолжать воспитывать  у 
детей дружеские 
взаимоотношения в совместной 
игровой деятельности. 

22.03 – 
День 
Балтийского 
моря, 
Всемирный 
день воды. 

 

Книжки
на неделя. 

 

 Познакомить детей с 
устройством библиотеки.  

 Расширять кругозор на основе 
знакомства с древними 
памятниками письменности – 
берестяными грамотами.  

 Познакомить детей с 
известными людьми: детскими 
писателями.  

 Развивать у детей любовь к 
книгам, интерес к чтению.  

 Воспитывать у детей 
любознательность, 
познавательные интересы. 

 Расширять кругозор на основе 
знакомства с древними 
памятниками письменности – 
берестяными грамотами. 

 Расширять и обогащать знания  
детей о известных детских 
писателях. 

 Развивать у детей любовь к 
книгам, интерес к чтению. 

 Воспитывать у детей 
любознательность, 
познавательные интересы. 
Систематизировать 
представление детей о роли 
книг в жизни людей, 
многообразии книг, о разных 
формах книг (книга на 
бумажном носителе,  аудио 
книга); о бумаге, как материале 

28.03.2023 
— 01.04.2023 

Экскурсия в 
библиотеку. 

Выставка: 
«Моя любимая 
книга». 

Театрализация 
сказок 

Досуг 
«Смеемся 
вместе!» 

 

27.03 – 
Международ
ный день 
театра 
31 марта —
Дня 
рождения 
русского 
писателя К. 
И. 
Чуковского 
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для изготовления книг, её 
свойствах и качествах. 

«Такой 
далекий и 

загадочный 
космос» 

 

 Познакомить детей с понятием 
«Солнечная система».  

 Расширять знания детей о 
планете Земля, рассказать о том, 
как люди раньше представляли 
нашу планету.  

 Учить изображать объекты по 
представлению, создавать 
композиции на широком 
пространстве неба.  

 Дать представление о 
космических полётах, о первом 
космонавте, гражданине России 
Юрии Гагарине.  

 Расширять представления детей 
о космической технике.  

 Воспитывать гордость за страну 
– первооткрывателя 
космического пространства. 

 Систематизировать знания 
детей о людях, которые первые 
полетели в космос.  

 Систематизировать 
представления о планете Земля, 
о планетах солнечной системы. 
Расширять и обогащать знания  
детей о понятие «Солнечная 
система». 

 Расширять и обогащать знания 
детей о планете Земля, 
рассказать о том, как люди 
раньше представляли нашу 
планету.  

 Систематизировать 
представление о космических 
полётах, о первом космонавте, 
гражданине России Юрии 
Гагарине.  

 Расширять представления детей 
о космической технике. 

 Воспитывать гордость за страну 
– первооткрывателя 
космического пространства. 

04.04.2023 
— 15.04.2023 

Видео 
презентация 
«Загадочный 
космос» 

Создание 
диорамы 
«Солнечная 
система»  

12.04 – 
Всемирный 
день авиации 
и 
космонавтик
и 

 

«Весна 
— красна!» 

 

 Формировать у детей 
обобщённые представления о 
весне как времени года.  

 Формировать у детей 
представления о 
приспособленности растений и 

 Продолжать обобщать и 
систематизировать 
представления детей о времени 
года «Весна»: уточнить знания 
детей о последовательности 

17.04.2023 
— 28.04.2023 

Выставка 
рисунков 
«Цветущая 
весна». 

. 

22.04- 
День Земли 
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животных к изменениям в 
природе.  

 Расширять знания о 
характерных признаках весны; 
о прилёте птиц; о связи между 
явлениями живой и неживой 
природы.  

 Познакомить детей с сезонными 
видами труда.  

 Расширять и обогащать знания 
детей о весенних изменениях в 
природе (тает снег, разливаются 
реки, прилетают птицы, трава и 
цветы быстрее появляются на 
солнечной стороне, чем в тени). 

весенних месяцев, весенних 
изменений в природе  

 (нарастание 
продолжительности светового 
дня, повышение температуры; 
таяние снега- образовании 
проталин; появлении первых 
весенних цветов,  прилете  
перелетных птиц. 

 Развивать кругозор и 
познавательный интерес детей 
по данной лексической теме.  

 Формировать у детей любовь к 
пробуждающейся природе, как 
к дому для проснувшихся от 
зимней спячки животных, 
прилетающих с юга птиц. 

 Продолжать воспитывать у 
детей дружеские 
взаимоотношения в совместной 
игровой деятельности. тей о  

«День 
Победы!» 

 

 Воспитывать детей в духе 
патриотизма, любви к Родине.  

 Расширять знания детей о 
героях Великой Отечественной 
войны, о победе нашей страны в 
войне.  

 Познакомить детей с 
памятниками героям Великой 
Отечественной войны. 

 Систематизировать знания 
детей о героях Великой 
Отечественной войны, о победе 
нашей страны в войне. 
Обогащать духовный мир 
ребёнка через обращение к 
героическому прошлому нашей 
страны. 

02.05.2023 
— 13.05.2023 

Музыкальная 
гостиная «Песни 
о войне». 

Выставка 
детских рисунков 
«Парад победы» 

 

03.05 – 
День солнца 

07.05 – 
День радио 

09.05 – 
День Победы 
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 Воспитывать уважение к 
ветеранам ВОВ. 

 Расширять и обогащать знания 
детей о памятниках героям 
Великой Отечественной войны. 

 Продолжать работать над 
развитием связной речи, 
совершенствовать 
диалогическую речь, 
закреплять умение отвечать на 
вопросы.  

 Воспитывать чувство уважения, 
сопереживания к ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
желание заботиться о них. 

 Воспитание патриотических 
чувств у детей дошкольного 
возраста 

«Люблю 
тебя, Петра 
творение!» 

(1неделя
) 

 Приобщать детей к истории и 
культуре родного города Санкт-
Петербурга.  

 Формировать у детей начальные 
знания о родном городе.  

 Развивать познавательный 
интерес к 
достопримечательностям.  

 Воспитывать любовь к родному 
городу, гордость: я – 
петербуржец. 

 Систематизировать знание 
детей  о малой Родине.  

 Расширять и обогащать знания 
детей о  городе Санкт - 
Петербурге. 

 Приобщать детей к истории и 
культуре города Санкт-
Петербурга. 

 Развивать интерес к жизни 
своей страны, города, 
деятельности и отношениям 
людей в обществе; социально-
ценностные ориентации, 
гуманные и патриотические 
чувства детей.  

11.05.2023 
19.05.2023 

Игра – 
викторина 
«Знатоки Санкт-
Петербурга» 

Создание 
альбома 
«Достопримечате
льности города» 
(где я был)  

Экскурсия в 
музей  

18.05 – 
День музеев 

15.05 –
День семьи 
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 Развивать внимание, 
творческое воображение и 
активную мыслительную 
деятельность. 

 Воспитывать любовь к родному 
городу, гордость: я – 
петербуржец. 

«Вот 
оно, какое 

наше лето!» 
 

 Формировать у детей 
обобщённые представления 
приходящем о лете как времени 
года; признаках лета.  

 Расширять и обогащать 
представления о влиянии тепла, 
солнечного света на жизнь 
людей, животных, растений и 
насекомых (природа 
«расцветает», появляется много 
корма для зверей, птиц и их 
детёнышей. 

 Обогащать представление детей 
о многообразии цветов, 
насекомых, их строении и 
многообразии. 

 Расширять представление о 
приходящем лете; воспитывать 
бережное отношение к природе, 
умение замечать красоту  
природы. 

 Обогащение и расширение 
представления детей о влиянии 
тепла, солнечного света на 
жизнь людей, животных и 
растений, птиц. 

 Оздоровление, укрепление 
иммунной системы детского 
организма. 

 Развивать умение передавать 
свои чувства от общений с 
природой в рисунках и 
поделках.  

 Пополнять и обогащать 
словарный запас детей и их 
знания о цветах луговых, 
садовых, комнатных. 

 Закреплять представление 
детей о строении насекомых и 
их многообразии. 

22.05.2022 
— 31.05.2022 

Праздник 
«Лето» - 
Выставка детских 
рисунков «Лето, 
ах, лето!» 

24.05 – 
День 
славянской 
письменности 
и культуры 

27.05 – 
основание 
Санкт-
Петербурга 

27.05 – 
День 
библиотек 

28.05 – 
День 
пограничника 
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Краткая презентация Программы 

Программа является нормативно - управленческим документом дошкольного 
учреждения, характеризующим специфику содержания образования, особенности 
организации образовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг. 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 
сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 
нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 
развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 
общения. 

Программа позволяет конструировать адаптированную образовательную программу 
дошкольной  образовательной организации для детей дошкольного возраста с ТНР. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 
основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 
результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный  раздел Программы включает описание образовательной 
деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 
познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 
развитие; формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые отражают 
следующие аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая 
образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с 
другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 
содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей (коррекционную программу). 

 Программа для детей с ТНР предполагает: 
- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 

возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих 
проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей  
работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового 
развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактике 
потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми 
нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением комплексных, 
парциальных программ, методических и дидактических пособий и иных содержательных 
ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые 
нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре дефекта; 

- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, 
необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования образовательной 
деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития детей, режима и 
распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, перечня 
нормативных и нормативно-правовых документов, перечня литературных источников. 
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Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 
специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 
образовательных программ (полностью или частично), специальных методических пособий 

и дидактических материалов. Реализация  Программы для детей с ТНР подразумевает 
квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме проведения 
подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 
работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в 
общество. 

Коррекционная программа: 
-является неотъемлемой частью адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи; 
- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития; 
- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи. 
Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 
образовательных групп компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 
материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 
средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации 
предметно пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-
педагогические, кадровые и финансовые условия реализации программы. В части финансовых 
условий описаны особенности финансово-экономического обеспечения дошкольного 
образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 
целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей. Система 
оценивания качества реализации программы ДОУ направлена в первую очередь на 
оценивание созданных учреждением условий внутри образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 
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