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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 313 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-
речевому направлению развития детей» (далее - МАДОУ № 313) для обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи (далее – ТНР) разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования и Федеральной адаптированной 
образовательной программой дошкольного образования (далее – ФАОП ДО). МАДОУ № 313 
является звеном муниципальной системы образования города Красноярска, обеспечивающим 
развитие детей дошкольного возраста и организующим коррекционную работу с 
дошкольниками, имеющими нарушения в развитии. Адаптированная образовательная 
программа дошкольного образования для обучающихся с задержкой психического развития 
является документом, в соответствии с которым МАДОУ № 313 осуществляет образовательную 
деятельность на уровне дошкольного образования. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 
образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного 
образования и специфических принципов и подходов к формированию адаптированной 
образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи (далее – АОП ДО для обучающихся с ТНР). 

Объем обязательной части АОП ДО для обучающихся с ТНР составляет не менее 60% от 
общего объема ФАОП ДО. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
составляет не более 40% и ориентирована: 

- на специфику (социокультурных и региональных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность); 

- на сложившиеся традиции ДОО. 
АОП ДО для обучающихся с ТНР является основой для преемственности уровней 

дошкольного и начального общего образования. Нормативно-правовой основой для разработки 
АОП ДО для обучающихся с ТНР являются следующие нормативно-правовые документы: 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года» 
(http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726); 

- Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022г. № 809 «Об утверждении основ 
государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-
нравственных ценностей» (http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/16e2e6dcd017a68bc8b1a445142f9c86
a69f3ffa/); 

- Федеральный закон от 31июля 2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Федеральный закон от 24 сентября 2022г. №371-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 
закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726
http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/16e2e6dcd017a68bc8b1a445142f9c86a69f3ffa/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/16e2e6dcd017a68bc8b1a445142f9c86a69f3ffa/
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- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 999-р «Об 
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в 
Минюсте России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 
Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 
февраля 2023г., регистрационный № 72264); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022"Об 
утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрирован 
27.01.2023 № 72149); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам–образовательным программам дошкольного образования 
(утверждена приказом Минпросвещения России от 31июля 2020 года № 373, зарегистрировано 
в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования" (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599); 

- Письмо Минпросвещения России от 13.02.2023 № ТВ-413/03"О направлении рекомендаций" 
(вместе с "Рекомендациями по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных 
организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации 
образовательных программ дошкольного образования содержание"); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., 
регистрационный № 61573); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62296, в изм. на 30.12.22); 

- Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 400 
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 

(http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046); 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 

"Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования" 
(Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847) 
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2022 № 955 
"О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской 
Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования и образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)" 
(Зарегистрирован 06.02.2023 № 72264) 
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302060059?index=2) 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302060059?index=2
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- Устав МАДОУ № 313 и другими локальными актами дошкольного образовательного 
учреждения; 

- Программа развития МАДОУ № 313. 

АОП ДО для обучающихся с ТНР (далее – Программа) определяет цель, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 
дошкольного образования. 

Структура 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 аспекты 
образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 
характер взаимодействия с педагогическим работником; характер взаимодействия с другими 
детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 
образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 
обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, 
таких как: 

 предметная деятельность, 
 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
 коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми), 
 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними). 
Видами активности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 
 Программа коррекционно-развивающей работы является неотъемлемой частью 
адаптированной образовательной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР в 
условиях дошкольных образовательных групп комбинированной направленности; обеспечивает 
достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала; учитывает особые 
образовательные потребности обучающихся дошкольного возраста с ТНР, удовлетворение 
которых открывает возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 
обучающихся дошкольного возраста с ТНР в условиях дошкольных образовательных групп 
комбинированной направленности. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 
Цель: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 

особыми потребностями обучающегося с ТНР, индивидуальными особенностями его развития 
и состояния здоровья. 

АОП ДО для обучающихся с ТНР содействует взаимопониманию и сотрудничеству 
между людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на 
получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 
каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 
семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи: 
 реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 
 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

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

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 
педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 
детьми; 

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

 формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

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

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

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 
 создание условий для ознакомления детей с природными, национально-культурными 

особенностями города Красноярска и Красноярского края. 
 
 Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе АОП ДО для обучающихся с ТНР, возможно лишь при условии комплексного 
подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов 
дошкольной организации, а также при участии родителей в реализации программных 
требований. Ответственность за реализацию Программы полностью возлагается на 
администрацию дошкольной организации, психолого-педагогический консилиум ДОО. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

В соответствии со Стандартом АОП ДО для обучающихся с ТНР построена на следующих 
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принципах: 
 Поддержка разнообразия детства. 
 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 
 Позитивная социализация ребенка. 
 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
Организации) и обучающихся. 

 Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Сотрудничество Организации с семьей. 
 Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 
соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 
Специфические принципы и подходы к формированию 

АОП ДО для обучающихся с ТНР. 
1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся: 
ДОО устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими 
организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 
образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и 
(или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи). 
2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с 
ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 
возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 
мотивы, способности и психофизические особенности. 
3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 
образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 
ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и 
скрытых возможностей ребенка. 
4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 
соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально - 
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое и физическое 
развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 
Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 
осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 
школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 
многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с 
речевым и социально-коммуникативным, художественно - эстетическое - с 
познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области 
тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 
соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста. 
5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и 
ориентиры, с учетом которых ДОО должна разработать свою адаптированную 
образовательную программу. При этом за ДОО остаётся право выбора способов их 
достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность  состава  
групп  обучающихся,  их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 
представителей). 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации АОП характеристики 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: 
географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитанников; 
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста с ТНР. 

Географическое месторасположение 
МАДОУ № 313 расположено в Кировским районе города Красноярска, одного из 

крупнейших экономических, образовательных и культурных центров Восточной Сибири. 
Дошкольное образовательное учреждение находится в регионе с резко континентальным 
климатом, при котором отмечается резкая смена температуры, продолжительная зима, 
короткое лето. Это накладывает отпечаток на режим работы учреждения, режим прогулки, 
поэтому режим пребывания детей в детском саду делится на периоды теплый и холодный. 

Характеристика социокультурной среды 
В непосредственной близости расположены общеобразовательные учреждения (МАОУ 

Гимназия № 4, МАОУ Гимназия № 10, МАОУ СШ № 55), детская библиотека им. Бажова, 
детская музыкальная школа № 4 им. Д.А. Хворостовского, МБОУ ДО детского творчества 
№3. Возможности вышеназванных культурно-образовательных учреждений МАДОУ № 313 
эффективно использует в организации образовательного процесса. 

Детский сад располагается в отдельно стоящем здании. Для прогулок используется 
территория, которая ограждена забором, имеет оборудованные игровые площадки. 

Месторасположение МАДОУ дает возможность использовать пространства города для 
решения образовательных задач и формирования качеств и компетенций юного горожанина. 
Социокультурная городская среда обладает большим воспитательным потенциалом и 
используется для успешного воспитания дошкольников. 

В МАДОУ функционирует 13 групп в режиме полного дня: 7 групп общеразвивающей и 
6 групп комбинированной направленности, в том числе и для воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой 
психического развития). Группы скомплектованы воспитанниками одного возраста. 

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

Анализируя данные психолого-педагогического обследования детей с тяжелыми 
нарушениями речи в комбинированных группах можно сделать вывод о том, что для 
преодоления речевой недостаточности требуется длительное, специально организованное 
коррекционное воздействие, включающее комплекс логопедических и воспитательных 
мероприятий, направленных на формирование всех компонентов языковой, 
коммуникативной и регулирующей функций речи. 

 
Особенности психофизического развития детей раннего  

и дошкольного  возраста с ТНР 

Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с нарушениями всех 
компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. 

К группе детей с ТНР относятся дети: с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 
при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней 
речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 
компонентов языка. 
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Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 
закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном 
детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 
взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 
окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 
звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 
звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 
выраженности. 

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 
На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 
слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и 
мимикой. 

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 
фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, 
глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности 
ребенка значительно отстают от возрастной нормы. 

На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 
выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития. 

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

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 
судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 
Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 
нарушениями: ринолалия, дизартрия, алалия, неврозоподобное заикание (по клинико-
педагогической классификации речевых нарушений). 
 

Особые образовательные потребности детей с ТНР 
Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через удовлетворение следующих образовательных потребностей: 
- реализация адаптированной основной образовательной программы; 
- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 
- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
- 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 
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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. 

Приложение № 1. Характеристика уровней общего недоразвития речи 
 

 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 
Содержание и планируемые результаты данной Программы не ниже 

соответствующих содержания и планируемых результатов Федеральной программы. 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

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

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка с ТНР. 

Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на 
разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых 
возможностей на начальных этапах обучения в общеобразовательной организации. 

 
1.2.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы детьми 

младшего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
- способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником 

и обучающимися; 
- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 
- понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 

речи; 
- пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 
- понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 
- различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 
- называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 
- участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые 
могут добавляться жестами); 

- рассказывает двустишья; 
- использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые 

могут сопровождаться жестами; 
- произносит простые по артикуляции звуки; 
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- воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 
открытых, закрытых слогов; 

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 
разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

- соблюдает в игре элементарные правила; 
- осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 
- проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 
- замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 
- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 
- показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета 

и две- три формы; 
- выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 
- усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 
- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета); 
- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь); 
- эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам; 
- владеет некоторыми операционально-

техническими сторонами изобразительной 
деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

- планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 
работника; 

- с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические 
движения с музыкальным сопровождением; 

- осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 
- обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне); 
- действует в соответствии с инструкцией; 
- выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора 
по физической культуре (воспитателя); 

- стремится принимать активное участие в подвижных играх; 
- выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью педагогического работника; 
- с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические 
действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического 
работника. 

 
 

 
1.2.2. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы детьми среднего 

дошкольного возраста с ТНР: 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо 
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(конкретной) цели; 
- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 
- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
- различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 
- использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 
- пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, 

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 
- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 
- владеет простыми формами фонематического анализа; 
- использует различные виды интонационных конструкций; 
- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 
- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы- заместители; 
- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 
- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 
- проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 
- занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 
- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 
наблюдений и практического экспериментирования; 

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 
последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а 
затем самостоятельно; 

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет 
реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

- использует схему для ориентировки в пространстве; 
- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 
окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует); 

- в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 
словотворчество; 

- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 
помощью педагогического работника и самостоятельно); 

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 
- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 
изобразительной деятельности, их свойства; 

- знает основные цвета и их оттенки; 
- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
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- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 
средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 
деятельностью; 

- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
- описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 
- самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

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

 
. 

 
1.2.3. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения 
Программы детьми дошкольного возраста с ТНР на этапе 
завершения образования 

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; 

- 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; 

- 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 педагогическим 
работником, стремится к самостоятельности проявляет относительную 
независимость от педагогического работника; 

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

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

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

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

- владеет предпосылками овладения грамотой; 
- 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 

педагогических работников: 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). 
Часть формируемая участниками образовательных отношений демонстрирует 

бережное отношение к природному своеобразию и культурно- историческому наследию 
региона, в котором он проживает; охотно участвует в традиционных событиях города 
Красноярска и Красноярского края. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
по АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе направлено на ее 
усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г.» № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 
ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 
деятельности в МАДОУ заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО для обучающихся с 
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ТНР, направлено в первую очередь на оценивание созданных МАДОУ условий в процессе 
образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
МАДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ТНР; 
- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
существенно варьироваться у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и 
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 
обучающихся дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. 
Обучающиеся с ТНР могут иметь качественно неоднородные уровни развития личности, 
поэтому целевые ориентиры Программы учитывают не только возраст ребенка, но и 
уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 
индивидуально- типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 
обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 
наблюдения и включающая: 

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

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе
 образовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 
4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 
ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и 

психологической диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики. 
В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего 

и дошкольного возраста с ТНР; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях 

современного общества; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку

 вариативных организационных форм дошкольного образования для обучающихся с 
ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
образовательной организации и для педагогических работников МАДОУ в соответствии: 

- c разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 
- c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 
- c разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 
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5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 
образования для обучающихся с ТНР на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 
обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 
образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 
обучающихся с ТНР на уровне ДОО должна обеспечивать участие всех участников 
образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - 
обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 
принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с целью 
получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 
дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка МАДОУ; 
- внешняя оценка МАДОУ, в т.ч. независимая профессиональная и общественная 

оценка. 
На уровне МАДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 
- обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; 
- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития МАДОУ; 
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

в МАДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП 
ДО для обучающихся с ТНР. 

Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 
предлагаемой системе оценки качества образования на уровне МАДОУ, что позволяет 
выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 
дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий 
реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 
непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив МАДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в МАДОУ в пяти образовательных областях, 
определенных ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 
контексте оценки работы МАДОУ; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 
дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, 
педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками МАДОУ собственной работы, 
так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 
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деятельности в дошкольной образовательной организации; 
- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

МАДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
Для проведения логопедического обследования в МАДОУ № 313 используются 

следующие методические пособия: 
• Протоколы логопедического обследования дошкольников: метод. рекомендации. 

Под ред. А.В. Мамаевой; Красноярск. Гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. – Красноярск, 2019 
г. 

• О.И. Крупенчук «Речевая карта» для обследования ребѐнка дошкольного возраста». 
• О.А. Новиковская «Альбом по развитию речи в рассказах и весѐлых 

картинках для дошкольников». 
• В.С. Володина «Говори правильно.Альбом для развития речи». 
• О.Б Иншакова «Альбом для логопеда» Издательство Владос.2020г. 
• О Е. Грибова. Технология организации логопедического обследования. 

Методическое пособие. 2017г. 
• О.А. Безрукова. Речевая карта и логопедическая характеристика. Методическое 

пособие 2019г. 
Методические пособия, используемые для проведения педагогической 

диагностики индивидуального развития детей при реализации АОП ДО: 
• Н.В. Верещагина. Диагностика индивидуального развития детей (3-4, 4-5, 5-6, 
6-7 лет с ТНР. ФГОС. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022г. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: 
 

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

В содержательном разделе Программы представлены: 
а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 
развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 
пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке образовательных 
программ дошкольного образования могут использоваться образовательные модули по 
образовательным областям (направлениям развития обучающихся дошкольного возраста) на 
основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и средств 
образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в т.ч. развивающей 
предметно пространственной, представленные в комплексных и парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 
психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей, обучающихся с ТНР, 
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную 
деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ОВЗ. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, социально-
экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом расположения Организации, 
педагогическим коллективом Организации. При организации образовательной деятельности по 
направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 
специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам 
поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ОВЗ и 
другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 
следует принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого 
развития обучающихся с ОВЗ, значительные индивидуальные различия между детьми, а также 
особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

В группах комбинированной направленности осуществляется реализация АОП ДО для 
обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 
В содержание образования включена работа педагогов по ознакомлению дошкольников со 

спецификой национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, задачи регионального компонента Программы на реализуются на основе краеведения: 
первоначальные знания об особенностях географического положения Красноярского края, его 
растительного и животного мира, народностями, знаниями об особенностях природных богатств, 
истории, культуры, на основе которых происходит формирование основ патриотизма, духовно-
нравственных качеств личности ребёнка. 

Содержание и объем представлений об окружающем мире определены с учетом возрастных 
особенностей: для детей младшего-среднего возраста окружающий мир — конкретное окружение, с 
которым они постоянно общаются; для старшего дошкольного возраста - в более широком плане: это 
район проживания, родной город Красноярск как краевой центр, Красноярский край, Россия, планета 
Земля. 

Реализация национального и социокультурного компонента усиливает образовательную область 
«Познавательное развитие» и осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и 
детей, а также в самостоятельной деятельности воспитанников. 
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2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 
психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для: 

- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и другими 
детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим 

работником, 
- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 
- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 
- развития игровой деятельности. 

Задачи, в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 
- формировать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям г. Красноярска и 

Красноярского края, стремление сохранять эту культуру; 
- воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к труду людей, 

населяющих Красноярский край; использовать знания о городе Красноярске и Красноярском крае в 
игровой деятельности. 

 
Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТНР 
предполагает следующие направления работы: 

- формирование представлений, обучающихся о разнообразии окружающего их мира и 
людей; 

- воспитание правильного отношения к людям, вещам; 
- обучение способам поведения в обществе,отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся («хочу - не хочу», «могу - не могу», «нравится - не нравится»). 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 
1) игра; 
2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
4) труд. 
Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся речевого и неречевого 
негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям обучающихся к 
окружающим педагогическим работником и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические работники 
организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных средств 
общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение с другими детьми: парное или в 
малых группах (два-три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначения, с 
игрушками педагогические работники уточняют представления обучающихся о цвете предметов 
(красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их обучающихся различать предметы по 
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цвету (противопоставление по принципу «такой - не такой», выбор предметов одного цвета из группы 
предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и близких по цвету предметов). В 
обучающих играх обучающиеся соотносят цвет предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в 
игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, 
навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе доступного 
детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые 
осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность всего педагогического 
процесса. Педагогические работники обучают обучающихся использовать невербальные и 
вербальные средства  общения в процессе самообслуживания,  выполнения культурно- 
гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих 
действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей. 
Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 
воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-логопедом. 
Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 
развитие» должны стать родители (законные представители) обучающихся, а также 
педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 
1) игра; 
2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 
совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучающихся с ТНР, дальнейшее 
приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими 
детьми и педагогическим работником, в т.ч. моральным, на обогащение первичных представлений о 
тендерной и семейной принадлежности. Активное включение в образовательный процесс 
разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно- развивающей 
работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 
стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми (учителя-логопеда, 
учителя дефектолога, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и 
совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 
проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 
настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 
взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям речевого 
материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, 
которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание 
педагогических работников в различных образовательных ситуациях обращается на обучение 
обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств 
общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование 
у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех 
видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 
накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
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включается в совместную образовательную деятельность педагогических работников и обучающихся в 
процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 
логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера 
«ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогических работников. 
Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого 
ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 
проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 
учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей обучающихся среднего 
дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, насколько 
та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства общения 
(вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» желательно 
вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех остальных специалистов, 
работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение 
их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим 
работником, в т.ч. моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 
принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники создают 
и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 
обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 
деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 
накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1) игра; 
2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 
проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 
учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с ТНР 
предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений 
обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 
правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в обществе, отражающим 
желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и 
окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный 
запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение 
игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 
привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 
театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-
ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры 
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активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно- развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 
игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия по 
психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит 
педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям (законным 
представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 
обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 
Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие 
их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие 
познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о 
городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в 
различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 
человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических представлений у 
обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 
восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 
алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения 
с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллектуальной и 
мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У обучающихся старшего 
дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 
эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с 
детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, 
создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально- коммуникативное 
развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, а также все педагогические 
работники, работающие с детьми с ТНР. 

 
Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников (3-4 
года). ФГОС.  
Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников (4-5 
лет). ФГОС.  
Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников (5-6 
лет). ФГОС.  
Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников (6-7 
лет). ФГОС.  
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. (4-7 лет) ФГОС.  
Алмазова О.В., Бухалоенкова Д.А., Веракса А.Н.,Якупова В.А. «Развитие саморегуляции у 
дошкольников», М.: Мозаика-Синтез, 2019 г. 
Сингер Э. ., Хаан Д. Играть, удивляться, узнавать 
Губанова Н.Ф. Игровая деятельности в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 
Губанова Н.Ф. Игровая деятельности в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 
Губанова Н.Ф. Игровая деятельности в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 
Логинова Л. Л. Образовательное событие как инновационная технология работы с детьми 
3–7 лет. 
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Развитие саморегуляции у дошкольников (5–7 лет) / Под редакцией: Веракса А. Н. 
Нищева Н.В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. 
 

Наглядно-дидактические пособия: 
Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и тексты бесед.  
Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими 
рекомендациями.  
Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими 
рекомендациями.  
Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 
методическими рекомендациями.  
Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы.  
Бордачева И. Ю. Дорожные знаки (4–7 лет). 
Серия «Мир в картинках»: «Бытовая техника»; «Государственные символы Российской 
Федерации»; «День Победы». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Защитники Отечества»; «Великая Отечественная война»; 
«Кем быть»; «Профессии»; «Мой дом». 
Развивающие плакаты: «Очень важные профессии», «Народы стран ближнего зарубежья». 

Методические пособия образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
в т.ч. направленные на учет региональных особенностей: 

- Алешина Н.В. «Знакомство дошкольников с родным городом и страной»  
- Пантелеева Н.Г. «Знакомим детей с малой Родиной». 

 
 

2.1.2. Познавательное развитие 

В познавательной области основными задачами образовательной деятельности с детьми 
являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 
- формирования познавательных действий, становления сознания; 
- развития воображения и творческой активности; 
- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 
Задачи образовательной области «Познавательное развитие» в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений: 
- формировать первичные представления о себе - как о юном горожанине, других людях – как 

о земляках; объектах окружающего мира города и края – как достопримечательностях малой 
родин; о социокультурных ценностях народа нашего города и края, о традициях и праздниках 
региона; 

- формировать представления детей о растительном и животном мире Красноярского края, 
его природных и национально-культурных особенностях. 

 
Образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: развитие у 

обучающихся с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; 
формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; 
формирование представлений об окружающем мире; формирование элементарных математических 
представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
«Познавательное развитие» по следующим разделам: 

- конструктивные игры и конструирование; 
- представления о себе и об окружающем природном мире; 
- элементарные математические представления. 
В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно- перцептивные 

способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 
Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с ТНР в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса в предметные, а 
иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, 
что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям предлагают сборно-разборные 
игрушки, доступный им строительный материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: 
на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно 
стимулировать обучающихся к взаимодействию со педагогическим работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредованность 
восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из частей. С помощью этих 
игр педагогический работник обучает обучающихся простейшим обобщениям на основе установления 
сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся элементарному 
планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно («Что будем 
делать сначала?», «Что будем делать потом?»). 

 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает повышение 
познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 
формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а 
также представлений об окружающем мире и формирование элементарных математических 
представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функциональных 
свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и 
другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При 
этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 
опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
по следующим разделам: 

- конструирование; 
- развитие представлений о себе и окружающем мире; 
- элементарные математические представления. 
Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное сопровождение 

практических действий. 
Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные 
игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. 
Они обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об окружающем мире в процессе 
изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные 
моменты. 
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Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружающего 

природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с внешними, 
пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности 
практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, 
драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 
обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 
восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 
историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со педагогическим работником 
литературные произведения по ролям. 

 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 
педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 
функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 
средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и 
зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 
наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные 
игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает 
развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и 
сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно- исследовательской и конструктивной 
деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 
представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области по следующим разделам: 

- конструирование; 
- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 
- формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 
операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 
внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, задания на 
выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 
комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, 
о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и 
животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к различным 
способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 
Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Нищева Н.В., Познавательно-исследовательская и опытно-экспериментальная деятель- ность в 
детском саду. 3-7 лет. ФГОС. 
Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представлений (2-7 лет).  
Клемяшова Е. М., Николаева С. Н. Экологическое воспитание: Новые подходы (3–7 лет). 
Веракса А. Н., Веракса Н. Е. Пространство детской реализации. Проектная деятельность (5- 7 лет). 
Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Мир физических явлений, опыты и эксперименты в дошкольном 
детстве (4-7 лет). 
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Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развивающий диалог как инструмент развития 
познавательных способностей (4–7 лет). 
Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет). 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в ясельных группах детского сада: Вторая группа 
раннего возраста (2–3 года). 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 
лет). 
Превращения. Развитие диалектического мышления в детском саду (3-7 лет). 
Веракса А. Н., Веракса Н. Е. Познавательное развитие в дошкольном детстве. 
Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 4-7 лет. ФГОС. 

Наглядно-дидактические пособия: 
Нищева Н.В., Круглый год. Серия демонстрационных картин и конспекты интегрирован- ных 
занятий (5-7 лет): Учебно - наглядное пособие. ФГОС. 
Бордачева И. Ю. Дорожные знаки (4-7 лет). 
Воскобович В. В., Вотинова О. М., Евстифеева И. В., Альбом мнемотаблиц "Смотри - Шнуруй - 
Запоминай". 
Минишева Т. Мир в картинках. Авиация. Наглядно-дидактическое пособие в папке 
Минишева Т. Мир в картинках. Высоко в горах. Наглядно-дидактическое пособие в папке 
Минишева Т. Мир в картинках. Государственные символы Российской Федерации. Наглядно-
дидактическое пособие. 
Тимофеева Л.Л., Первооткрыватели. Ребенок и окружающий мир. Альбом наблюдений. 6-7 лет. 

     Гризик Т.И., Узнаю мир. Развивающая книга для детей 3-4 лет./ 4-5 лет./ 5-6 лет./ 6-8 лет 
Развивающие плакаты: 
Нафиков Р. М. Развивающие плакаты. Водный транспорт/ Воздушный транспорт/ Городской 

транспорт/ Грибы/ Деревья и листья/ Домашние животные и др. 
Методические пособия образовательной области «Познавательное развитие» части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, в т.ч. направленные на 
учет региональных особенностей: 

 Сказки народов Сибири. Электронный ресурс https://coollib.com/b/257817/read 
 Сказки и легенды народов Сибири и Дальнего Востока. Электронный ресурс 
http://www.legendami.ru/bod/dalvost/main.htm 
 
 
 

2.1.3. Речевое развитие обучающихся 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 
деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 
- обогащения активного словаря; 
- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
- развития речевого творчества; 
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 
- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
Программа оставляет ДОО право выбора способа речевого развития обучающихся, в т.ч. с 

http://www.legendami.ru/bod/dalvost/main.htm
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учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ и других особенностей 
реализуемой образовательной деятельности. 

 
Задачи  образовательной области «Речевое развитие» в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 
- развивать навыки связной речи, речевого общения в процессе ознакомления детей с 

художественной литературой и фольклорным наследием писателей и поэтов города Красноярска и 
Красноярского края; 

- дать начальное литературное образование дошкольнику, через приобщение детей к миру 
взрослой культуры (при посещении социально-образовательного института – детская библиотека), 
развивать коллективное (семейное) чтение, выработку навыка культурного обращения с книгой. 

 
Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном возрасте 
направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в общении и элементарных 
коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого развития характерно полное 
или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у здоровых обучающихся, 
речь в основном сформирована, следовательно, решение задач образовательной области «Речевое 
развитие» соотносится с содержанием логопедической работы. Она направлена на ознакомление 
обучающихся с доступными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как 
невербальными, так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии с педагогическим 
работником и другими детьми в доступной речевой активности, стимулирование развития лексической 
стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах 
детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к речи окружающих 
и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагогического 
работника, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Педагогический работник вступает с 
каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким 
образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм, поэтому 
педагогический работник стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого 
ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 
стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт с педагогическим работником и с другими 
детьми. Для этого совместная деятельность педагогического работника и обучающихся осуществляется 
в игровой форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с 
каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) до 
четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-игровой и речевой 
деятельностью с активным использованием педагогическим работником показа действий и их 
называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 
самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой помощью 
педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в процессе 
игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у них навыков 
самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о себе и 
окружающем мире, в живом и естественном общении педагогических работников и обучающихся во 
всех ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического 
взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре 
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предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного возраста с 
первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, насколько та или иная 
предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения (вербальные и 
невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации 
задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенности развития игровой 
деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 
педагогическим работником и другими детьми в игре, используя различные средства коммуникации. 

 
Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном возрасте 
направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом общении и 
коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности обучающихся с 
ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитию 
когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать свое 
отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной речи. При 
этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. Педагогические 
работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, используя вербальные и 
невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность обучающихся в 
различных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на формирование у каждого 
ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими 
детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 
дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 
сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия с 
педагогическим работником и другими детьми. 

 
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 
является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности обучающихся. 
У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 
когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 
обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 
дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 
предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 
развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 
использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 
произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 
обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со 
педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 
словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 
обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в 
совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия 
обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 
моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения 
словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт 
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обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно- исследовательского, 
художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Педагогические 
работники могут стимулировать использование речи для познавательно- исследовательского развития 
обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», 
«Когда?..», обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и 
сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 
педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 
детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 
предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи 
обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 
воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 
обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 
развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую 
проводят с детьми другие специалисты. 

 
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Архипова Е. Ф. КРО. Логопедическая помощь детям раннего возраста: Методическое пособие для 
работы с детьми 1-3 лет. ФГОС. 
Морозова И. А., Пушкарева М. А. КРО. Развитие речевого восприятия. 4-5 лет. Конспекты занятий. 
ФГОС. 
Морозова И. А., Пушкарева М. А. КРО. Развитие речевого восприятия. 5-6 лет. Конспекты занятий. 
ФГОС. 
Морозова И. А., Пушкарева М. А. КРО. Развитие речевого восприятия. 6–8 лет. Конспекты занятий. 
ФГОС. 
Лашкина Т.Ф. Послушные звуки. Комплексы артикуляционной гимнастики и игры к ним. 4-7 лет. 
ФГОС. 
Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших 
дошкольников.  
Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 
дошкольников. 

Хрестоматии: 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. 

 
Плакаты и альбомы: 

Шукшина Е. В. Плакаты. Логопедия и развитие речи. Какое бывает варенье? (малый формат) 
Шукшина Е. В. Плакаты. Логопедия и развитие речи. Какое бывает мороженое? (малый формат) 
Шукшина Е. В. Плакаты. Логопедия и развитие речи. Какой бывает сок? (малый формат) 
Шукшина Е. В. Плакаты. Логопедия и развитие речи. Какой бывает суп? (малый формат) 
Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Я учусь говорить и читать. Альбом 1 для индивидуальной работы. 
Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Я учусь говорить и читать. Альбом №2 для индивидуальной работы. Я учусь 
говорить и читать. Альбом №3, для индивидуальной работы. 
Цуканова С.П., Бетц Л.Л.Я учусь говорить и читать. Альбом №3, для индивидуальной работы. 
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. 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 
 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 
образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в т.ч. 
народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 
художественного замысла. 

 В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в т.ч. народного творчества. Программа 
относит к  образовательной  области  художественно-эстетического  развития приобщение 
обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком 
смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, 
музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой деятельности. 

Задачи, образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» в части 
Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

- приобщать детей к художественному (музыкальному, литературному, 
изобразительному) творчеству народов, проживающих на территории Красноярского края и 
города Красноярска; 

- учить применять знания о городе Красноярске и Красноярском крае в художественно- 
творческой деятельности. 

 
Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста. 

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

живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с тяжелыми нарушениями 
речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их 
возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 
развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

- изобразительное творчество; 
- музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать условия для 
изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со педагогическим 
работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности обучающихся приветствуется и 
поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по 
преодолению недостатков речевого развитии обучающихся, в образовательный процесс, в 
самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность обучающихся. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной образовательной 
деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без 
предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на 
музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические работники 
знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 
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Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста 
 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в т.ч. и с ТНР, активно проявляет интерес к миру искусства 
(музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
педагогические работники создают соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития 
их моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, музыкальный 
руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-
логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области «Художественно-
эстетическое развитие» являются родители (законные законные представители) обучающихся, а также 
все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 
изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном 
возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся формируются образы- представления о 
реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются 
операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной 
самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 
изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 
анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о материалах и средствах, 
используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, 
эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, интегрирующей 
перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально стимулирующей развитие их 
тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 
организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для 
изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со педагогическим 
работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в 
занятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в 
музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических представлений, 
вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально, адекватно 
воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух 
(звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных 
видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры 
на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, 
характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При 
необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально-
ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с 
детьми. 

 
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

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

более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих 
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занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает 
решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 
отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 
деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное 
время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 
«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; 
выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе натуры и 
образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации 
этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 
межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 
деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 
содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 
средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 
средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 
впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 
музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте обучающиеся 
различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 
симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 
метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной 
выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению 
рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 
развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 
тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 
инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, детские 
музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, 
инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 
различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 
артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 
воспитателей. 

 
 

Методическое обеспечение 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

 
Колдина Д. Н. Аппликация в детском саду. 3-4 года. Конспекты занятий. ФГОС 
Колдина Д. Н.Аппликация в детском саду. 6-7 лет. Конспекты занятий. ФГОС 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 3-4 года. Конспекты занятий. ФГОС 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий. ФГОС 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 5-6 лет. Конспекты занятий. ФГОС 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 6-7 лет. Конспекты занятий. ФГОС 
Колдина Д. Н. Лепка в детском саду. 3-4 года. Конспекты занятий. ФГОС 
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Колдина Д. Н. Лепка в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий. ФГОС 
Колдина Д. Н. Лепка в детском саду. 5-6 лет. Конспекты занятий. ФГОС 
Колдина Д. Н. Лепка в детском саду. 6-7 лет. Конспекты занятий. ФГОС 
Мамаева О. А. Поделки из природного и бросового материала. 4-5 лет. ФГОС 
Мамаева О. А. Поделки из природного и бросового материала. 5–6 лет. ФГОС 
Колдина Д. Н. Рисование в детском саду. 3-4 года. ФГОС 
Колдина Д. Н. Рисование в детском саду. 5-6 лет. ФГОС 
Колдина Д. Н. Рисование в детском саду. 6-7 лет. ФГОС 
Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа (3–4 года), 
Средняя группа (4–5 лет), Старшая группа (5–6 лет), Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая гимнастика 
и пальчиковые игры.  
Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском саду.  

 
Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Музыкальные инструменты». 
Развивающие плакаты: «Арифметика цвета»; «Оттенки цветов»; «Цвет»; «Музыкальные инструменты 
народов мира»; «Музыкальные инструменты эстрадно-симфонического оркестра»; «Музыкальные 
инструменты. Струнные»; «Музыкальные инструменты. Духовые»; «Музыкальные инструменты. 
Ударные»; «Музыкальные инструменты. Клавишные»; «Музыкальные инструменты народов мира». 
Плакаты серии «Народное искусство — детям»: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов»; 
«Гжель. Работы современных мастеров»; «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов»; 
«Хохлома. Работы современных мастеров»; «Полхов-Майдан. Примеры узоров и орнаментов»; 
«Полхов-Майдан. Работы современных мастеров»; «Филимоновская свистулька. Примеры узоров и 
орнаментов»; «Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров». 
Наглядные пособия серии «Народное искусство — детям»: «Дымковская игрушка»; 
«Полхов-Майдан»; «Филимоновская игрушка»; «Сказочная гжель»; «Городецкая роспись»; 
«Золотая хохлома»; «Каргопольская игрушка». 
 
 

2.1.5. Физическое развитие детей с ТНР 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 
 В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 
работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. 
Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 
детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в т.ч. 
правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники способствуют формированию 
полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в т.ч. 
формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 
обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 
 В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 
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представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 
представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у 
ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические 
работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 
помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, 
так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 
формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, занятиям 
на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся 
выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 
ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к различным 
видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 
плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Задачи, содержание, решение задач и направлений воспитания образовательной 
области «Физическое развитие» в части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений: 

- знакомить детей с подвижными играми народов Красноярского края, с историей развития 
видов спорта, спортивными сооружениями, знаменитыми спортсменами, массовыми значимыми 
спортивными мероприятиями Красноярска и Красноярского края; 

- обогащать двигательный опыт детей, развивать инициативу и самостоятельность в 
ежедневной двигательной активности через организацию подвижных игр и забав народов, 
населяющих Красноярский край. 

 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов 

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации образовательного процесса 
с воспитанниками зависит от: 

• возрастных особенностей воспитанников; 
• их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 
• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

• степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная 
деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей). 

 
Формы непосредственно образовательной деятельности классифицировать в 

зависимости от: 
• количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, групповые ); 
• степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью 

(занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.); 
• ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определённых навыков и др.). 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах: 
Совместные с педагогом коллективные игры. Педагог выступает в качестве носителя 

игрового опыта, предлагает детям образцы исполнения различных ролей, обучает режиссёрской игре, 
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позволяющей проживать любую воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-бытовой труд. Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 
поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и обязанностей, формирование полезных 
навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с организованной двигательной деятельностью, и 
закаливающие мероприятия. Оптимизация двигательной деятельности, формирование привычки 
к здоровому образу жизни. 

Самообслуживание. Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, труд ребёнка, 
направленный на уход за самим собой, включающий комплекс культурно-гигиенических навыков. 

Природоохранный труд. Развивает наблюдательность, бережное и ответственное отношение к 
природе и всему живому (садоводство, уход за растениями в уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной литературы. Способность к сопереживанию, восприятию 
произведения, постижение его идейно-духовной сущности, видение его как произведение искусства, 
отображающего действительность. 

Совместные с педагогом коллективные игры. Педагог выступает в качестве носителя 
игрового опыта, предлагает детям образцы исполнения различных ролей, обучает режиссёрской игре, 
позволяющей проживать любую воображаемую ситуацию. 

Дежурство, хозяйственно-бытовой труд. Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 
поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и обязанностей, формирование полезных 
навыков и привычек. 

Методы передачи сведений и информации, знаний. 
Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, работа с книгой. 
Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, потешки, 

заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и прозаические произведения (стихотворения, 
литературные сказки, рассказы, повести и др.); скороговорки, загадки и др. 

• Методы практического обучения упражнения (устные, графические, двигательные 
(для развития общей и мелкой моторики) и трудовые); 

• приучение; 
• технические и творческие действия 

Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические движения, этюды-
драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры; различный материал для 
продуктивной и творческой деятельности. 

Методы эстетического восприятия: 
• побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной 

художественной деятельности и художественному моделированию, пению, музицированию и др.); 
• побуждение к сопереживанию; 
• культурный пример; драматизация 

 
 Средства:   

- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и 
этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; 
- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, 

чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции, уместных 
аксессуаров) 
Методы проблемного обучения 

• проблемная ситуация; 
• познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему и в 

процессе общения дает алгоритм решения); 
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• диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему, и в 

процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы) ; 
• метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения 

проблемы); 
• экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; проблема ставится или 
до, или после эксперимента); 

• прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, нелепиц). 
Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека 

логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего мира; различный 
дидактический материал, различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т. д.) ; 
оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и иными свойствами 
материалов, явлениями; технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное 
оборудование и др.). 

Методы поддержки эмоциональной активности: 
• игровые и воображаемые ситуации; 
• похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение); 
• придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д.; 
• игры-драматизации; 
• сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 
• элементы творчества и новизны; 
• юмор и шутка. 

Средства поддержки эмоциональной активности: картотека возможных игровых и проблемных 
ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих додумывание 
концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала, 
разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных 
фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др. 

 
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 
Образовательная деятельность в МАДОУ включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 
- самостоятельную деятельность детей; 
- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 
детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, 
желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько 
вариантов совместной деятельности: 

1. совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он выполняет функции 
педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2. совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог - 
равноправные партнеры; 

3. совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах участника 
деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) направляет совместную 
деятельность группы детей; 

4. совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. Педагог в этой 
ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли её организатора, ставящего задачу 
группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 
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5. самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого участия 

педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, 
театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная 
деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно- исследовательская деятельность 
(опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его субъектные 
проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и способов его 
реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 
определенным видом деятельности). 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в 
другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это 
обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его 
самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, развиваются 
психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 
навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют 
активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, познавательную, 
развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, 
развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации 
жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или прием 
обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или 
недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном 
развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его личности, 
педагог максимально использует все варианты её применения в МАДОУ. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 
использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 
обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, 
чтобы включить детей в общий ритм жизни МАДОУ, создать у них бодрое, жизнерадостное 
настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
может включать: 
- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно- 
ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 
- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в т.ч. в форме 
утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 
- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно- гигиенических 
навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 
- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 
трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными растениями 
и другое); 
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 
- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка и 
другое); 
- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 
двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 
проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как 
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деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, 
или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 
осуществляется педагогам самостоятельно. 

Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими 
играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных 
ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, 
интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и исследовательских проектов 
и так далее. 

В рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную 
деятельность с учётом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей 
дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 
образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения занятий, 
их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей 
дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует форму 
организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную методику 
проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
- экспериментирование с объектами неживой природы; 
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 
- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 
- проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может  
включать: 

- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 
настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр 
малышей); 

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, 
теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные 
досуги и другое); 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно- 
ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

- опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и другое; 
- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, 

рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; слушание и исполнение 
музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и 
импровизации; 

- организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, 
мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и другого; 

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 
- работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 
центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). 

 
Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 
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расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 
формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной 
деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление 
детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных видах деятельности, 
обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно- 
исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с 
разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских инициатив: 
- в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива); 
- в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 
- в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 
(познавательная инициатива); 
- в коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 
(коммуникативная инициатива); 
- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных 

практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной 
деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный 
интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые события, неожиданные 
явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого 
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 
предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 
Педагогическими работниками МАДОУ № 3 1 3  организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности, свободы выбора и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

 
Виды практик Особенности организации 
Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

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

Ситуации общения и 
накопления положительного 
социально- 
эмоционального 
опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают 
в себе жизненную проблему, близкую детям, 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. Ситуации могут планироваться заранее или 
возникать спонтанно. 

Творческая 
мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям возможность 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 
по своей тематике, содержанию: «В гостях у народных 
мастеров», оформление книжного центра, художественной 
галереи, оформление коллекции, составление маршрута 
путешествия по городу и пр. Интеграция разных 
образовательных областей. Обязателен продукт. Рефлексия 
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деятельности (что узнали? чему удивились? что 
порадовало?) 

Музыкально- 
театральная и 
литературная 
гостиная (детская 
студия) 

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

Сенсорный и 
интеллектуальный 
тренинг 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – 
система заданий, преимущественно игрового 
характера, обеспечивающая становление системы 
сенсорных эталонов (цвета, формы, величины, 
пространственных отношений); способов 
интеллектуальной деятельности (сравнение, 
классификация, сериация, систематизация по 
какому-либо признаку и пр.) Это развивающие 
игры, логические упражнения, занимательные 
задачи. 

Детский досуг Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно 
организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 
Иногда досуг организуется как 
«кружок». Например, для занятий рукоделием, 
художественным трудом и пр. 

Коллективная и 
индивидуальная 
трудовая 
деятельность 

Коллективная и индивидуальная трудовая 
деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно- бытовой 
труд и труд в природе. 

Практика 
освоения 
здорового образа 
жизни 

Овладение основными культурно-гигиеническими 
навыками, самостоятельное выполнение 
доступных возрасту гигиенических процедур, 
выполнение утренней и оздоровительной 
гимнастик, овладение элементарными нормами и 
правилами (в питании, в двигательном режиме, 
закаливании, формировании полезных привычек), 
выполнение правил здорового образа жизни и 
безопасного поведения. 

Круг обсуждения 
совместных дел (старший 
дошкольный 
возраст) 

Форма совместного планирования деятельности 
взрослых и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Самостоятельная деятельность детей: 
- свободная деятельность воспитанников в условиях 
созданной педагогами развивающей предметно – 
пространственной среды, обеспечивающая выбор каждым 
ребёнком деятельности по интересам и позволяющая ему 
взаимодействовать со сверстниками или действовать 
самостоятельно; 
- организованная воспитателем деятельность детей, 
направленная на решение разных задач, связанных с 
интересами других людей (эмоциональное благополучие 
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других людей, помощь другим в быту и др.). В процессе 
самостоятельной деятельности важно обеспечить 
разнообразие видов детской деятельности с различными 
игрушками, пособиями, играми, атрибутами, материалами и 
др. 

Музейно- 
образовательная 
деятельность 

В рамках социализации воспитанников 
осуществляется тесное сотрудничество с 
музеями города. 

«Диалог» с музеем» способствует реализации 
возможности сотворчества детей, педагогов, 
родителей в рамках создания музейных экспозиций, 
мини-музеев, передвижных выставок, создания 
домашних музеев в семьях воспитанников, 
организации «Школы экскурсоводов 

Каждый день планируется чтение художественной литературы, сюжетно – 
ролевые игры, опытно–экспериментальная деятельность, рассматривание, 
наблюдения, свободная изодеятельность, конструктивные игры. 

 
Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР 

Процесс овладения детьми культурными практиками возможен только в том случае, если 
педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая 
и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в 
Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным  
подходам:  прямому  обучению  и  образованию,  основанному  на  идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 
является равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в процесс 
деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 
более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 
есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то 
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 
особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 
радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 
Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 
используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 
обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 
индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 
позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим 
людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в 
себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, 
оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути 
их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник 
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 
Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию 
ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 



 

 

 

43  
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 
способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за 
свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 
выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у него умения проявлять 
чувства социально приемлемыми способами. 

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

 
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

применяемых для части Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 
- направленность практик на формирование интереса формирование у дошкольников ценностного 

отношения к Красноярскому краю, городу Красноярску. 
Виды практик  Особенности организации 
Практика 

совместного 
путешествия по 
родному городу и его 
окрестностям. 

(3-8 лет) 

Организованный выход педагогов с детьми за пределы 
детского сада для посещения социокультурных, образовательных, 
спортивных общедоступных окрестных городу мест с целью 
ознакомления детей с культурно-историческим наследием 
региона, участия в традиционных событиях города Красноярска. 

 
 
 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 
 
 Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности у 
ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь 
на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального 
благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного 
самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной 
деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной инициативной 
деятельности, в т.ч.: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 
- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 
- игры - импровизации и музыкальные игры; 

- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 
- логические игры, развивающие игры математического содержания; 
- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 
- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и 

танцевальных движений. 
 Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ребёнка 
получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими 
интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в деятельности, 
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побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей область 
задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, 
которые способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых 
подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в ДОО, используя 
приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и упражнения, 
направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания ребёнка 
преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание на 
важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, проявляющему 
небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно 
использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необходимости 
оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок испытывает сложности при 
решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия деятельности, то 
целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную 
активность и смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 
случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 
подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к проявлению 
инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

 
В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со взрослым, ребёнок 

стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об интересующих его действиях, 
сведениях. Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. 
Важно поддержать данное стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей младшего 
дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направленные на развитие стремлений 
ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять 
внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, создавать 
ситуации, побуждающие ребёнка самостоятельно искать решения возникающих проблем, осуществлять 
деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организации 
вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил возможность участвовать в разнообразных 
делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные 
импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности. 

 
С 4-5 лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребёнка является 

ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его жизни и деятельности. Педагогу 
важно обращать особое внимание на освоение детьми системы разнообразных обследовательских 
действии, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности 
в познавательной деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими 
и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные 
приемы. 
Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, 
быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую познавательную 
активность, уделять особое внимание доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог 
создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно 
искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у ребёнка 
умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и 
уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт 
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дружеского общения, совместной деятельности, умений командной работы. Это могут быть ситуации 
волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о 
животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому 
атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно разнообразными и 
постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

 
Дети 5-7 лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых. 

Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, которые развивают детскую 
самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает ситуации, активизирующие 
желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. 
Он регулярно поощряет стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более 
сложные задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает 
желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на 
поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 
Для поддержки детской инициативы педагоги используют ряд способов, приемов, правил, а именно: 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно 
побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти решение. В 
случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её минимизации: лучше 
дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. При 
этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, поощряет активность детей 
в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает 
инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве 
результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости 
от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса семи лет: 
характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля 
общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, стремления, инициативы в 
познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень 
чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, 
вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений организации 
своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель (или принять её от 
педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 
позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог 
использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 
опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и 
театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание 
увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает 
ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его 
воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 
инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к 
проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых 
устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-
схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети 
учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 
радость открытия и познания. 

Необходимым условием для развития детской инициативы в МАДОУ является создание 
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пространства детской реализации (далее - ПДР). ПДР обеспечивает развитие личности, поддержку ее 
индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов самореализации, 
открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого педагог должен уметь поддерживать 
инициативу ребенка на всех этапах: 
- заметить проявление детской инициативы; 
- помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 
- способствовать реализации замысла или проекта; 
- создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих достижений 

социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели и оценили полученный 
результат; 

- помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 
Компоненты ПДР: 

• «Утренний круг». Представляет большие возможности для формирования детского 
сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. Проводится 
в форме развивающего общения (развивающего диалога) – это начало дня, когда дети собираются все 
вместе для того, чтобы порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 
интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. 
Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), 
дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), 
обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д. 
Организуя утренний круг, педагог решает следующие задачи: 
- планирование (организовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел 
(проектов, мероприятий, событий и пр.); 
- информирование (сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или полезны для 
них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т.д.); 
- проблемная ситуация (предложить детям для обсуждения«проблемную ситуацию», интересную 
детям, в соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, позже 
«проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т.д.); 
- развивающий диалог (вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять 
дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы (вопросы, на которые 
нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, а подводить детей к тому, 
чтобы они рассуждали и «сами» приходили к правильному ответу); 
- детское сообщество (учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу 
дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой); 
- навыки общения (учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, говорить по 
существу, уважать чужое мнение и пр.); 
- равноправие и инициатива (поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные 
возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т.д.). 
Ожидаемый результат от применения Утреннего круга: 
- коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 
взаимодействовать со сверстниками, вести диалог, готовности к совместной деятельности (слушать 
собеседника, аргументированно высказывать свое мнение); 
- когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, 
ставить задачи, искать пути решения; 
- регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 
подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность; 
- навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи; 
- развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения 
детей друг к другу; 
- обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, 
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положительного отношения к детскому саду. 
• «Вечерний круг». Проводится в форме рефлексии – обсуждения с детьми наиболее важных 
моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 
анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, 
умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг может проводиться на улице. 
Организуя вечерний круг, педагог решает следующие задачи: 
- рефлексия (вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у 
детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом); 
- обсуждение проблем (обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникали, 
подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организовать обсуждение 
планов реализации совместных дел (проектов, событий, мероприятий и т.д.); 
- развивающий диалог (предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, в 
соответствии с образовательными задачами программы); 
- детское сообщество (учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу 
дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой); 
- навыки общения (учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать 
друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и т.д.). 
Ожидаемый результат от применения вечернего круга: 
- коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 
взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности; 
- когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, ставить 
задачи, искать пути решения; 
- регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 
подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность; 
- навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи; 
- развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения 
детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду; 
- эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание хорошего 
настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий день. 
• Проектная деятельность (взрослый создает условия для самореализации). 
(Описание технологии «Проектная деятельность». Н.Е. Веракса, А.Н.Веракса «Пространство детской 
реализации. Проектная деятельность», Методическое пособие). 
Проекты бывают трех типов: творческие, исследовательские и нормативные. Главное условие 
эффективности проектной деятельности — это чтобы проект был действительно детским, то есть был 
задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в создании условий. 
Организуя проектную деятельность, педагог решает следующие задачи: 

- заметить проявление детской инициативы; 
- помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею: 
- при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу 
(недирективная помощь); 
- помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего проекта; 
- помочь всем участникам проекта и окружающим осознать пользу, значимость полученного 
результата. 

Ожидаемый результат от реализации проектной деятельности: 
- развитие инициативы и самостоятельности; 
- формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и собственной значимости 
для сообщества; 
- воспитание стремления быть полезным обществу; 
- развитие когнитивных способностей (умения думать, 
анализировать, работать с информацией); 
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- развитие регуляторных способностей (умения ставить 
цель, планировать, достигать поставленной цели); 
- развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой проект окружающим, 
рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта со сверстниками и взрослыми). 
• Образовательное событие — это новый формат совместной детско-взрослой деятельности.
 (Описание технологии «Образовательное событие» Л. Логиновой 
«Образовательное событие как инновационная технология работы с детьми», Методическое пособие). 
Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, но для детей 
совершенно не заметна. Событие — это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до 
нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети в игре 
абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и ввести в детское сообщество 
такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как 
будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую очередь от творческой 
фантазии детей. 
Организуя образовательное событие, педагог решает следующие задачи: 
- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей; 
- дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая им, при 
необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний; 
- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы; 
- насыщать событие образовательными возможностями, чтобы дети могли применить свои знания 
и умения в счете, письме, измерении, рисовании, конструировании и т.д. 
Ожидаемый результат от организации образовательного события: 
- развитие творческой инициативы и самостоятельности; 
- формирование детско-взрослого сообщества группы; 
- развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со сверстниками и 
взрослыми; 
- развитие способности на практике применять полученные знания, умения, навыки; 
- развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать 
поставленной цели); 
- развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с информацией). 

«Развивающий диалог». 
(Описание технологии «Развивающий диалог» Е.Е. Крашенинникова, О.Л. Холодовой 
«Развивающий диалог как инструмент развития познавательных способностей». Методическое пособие). 
Развивающий диалог – это обсуждение детьми проблемной ситуации, в результате которого появляются 
новые идеи и ставятся новые задачи. Диалог не возникает, если нет проблемы, заставляющей задуматься. 
Показателями успешности организации развивающего диалога является: 
- активное включение детей в развивающий диалог, участие в нем большинства присутствующих в 

группе детей; 
- аргументированное выражение детьми своего мнения, без «угадывания» правильного мнения с 

точки зрения взрослого; 
- интерес детей к высказываниям сверстников; 
- проявление отношения детей к высказываниям сверстников; 
- разнообразие вопросов, ответов, гипотез, предложений, способов взаимодействия между детьми; 
- переход диалога на новый уровень; 
- позиция педагога – модератор, который ставит проблему, с помощью открытых вопросов включает 

детей в активный мыслительный процесс, не прерывает и не торопит детей, не дает готовых ответов, 
не оценивает мнения детей, показывает детям, что их мнения и гипотезы интересны, использует 
противоречия, помогает ребенку сформулировать мысль, чтобы остальные дети ее поняли, 
резюмирует то, что было сказано. 
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Свободная игра (взрослый не вмешивается). Очень важно создать условия для игры, то есть 
предоставить детям достаточное время, место и материал (игрушки). Педагог должен развивать 
детскую игру, так как современные дети играть не умеют. Именно в игре развивается личность 
ребенка, его умственные и физические качества. 

 
 
 

2.5.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся с ТНР 
 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 
обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям (законным 
представителям). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность 
коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и 
закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности 
помогать изготавливать пособия для работы в ДОО и дома. 

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом- 
психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 
необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных 
функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 
ТНР: 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода развития 
ребенка в период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасност  
и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 
поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значени  
на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных факторов  
первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители (законные представители), семья  
целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, ориентации  
потребностей, интересов и привычек. 

Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителем (законным представителям  
направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных представителей). Задач  
педагогических работников - активизировать роль родителей (законных представителей) в воспитании  
обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия ДОО 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  
поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) является обеспечени  
взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процес  
для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 
- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейног  

воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитани  
ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 
- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным представителям)  

активизация их участия в жизни детского сада. 
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- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы  

развитию личности в семье и детском коллективе; 
- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся. 
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующи  

направления: 
- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР  

предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных воздействий н  
ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родителей 
(законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно
образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы  
развитию личности в семье и детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание открытог  
информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях). 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) детей с ТНР: 
- организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 
- обучения и воспитания; 
- повышение уровня родительской компетентности; 
- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 
 
 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 
 
1. Коллективные формы взаимодействия 
 
1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией в начале учебного года. 

Задачи: 
- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно- 

образовательной работы; 
-решение организационных вопросов; 
- информирование родителей по вопросам взаимодействия МАДОУ с другими организациями, 

в том числе и социальными службами. 
1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп 

не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 
Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 
- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 
- решение текущих организационных вопросов. 
1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией МАДОУ для родителей детей, 

поступающих в МАДОУ в следующем учебном году. 
Задача: знакомство с МАДОУ, направлениями и условиями его работы. 
1.4. Тематические занятия родительского клуба. Работа клуба планируется на основании 

запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами МАДОУ один раз в два 
месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; 
«Круглые столы» и др. 
Задачи: 

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи со 
стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 
1.5. Проведение детских праздников и досугов. Подготовкой и проведением праздников 
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занимаются специалисты МАДОУ с привлечением родителей. 
Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и распространение его на 
семью. 

1.6. Совместная НОД специалистов с детьми и их родителями, на которых родители учатся 
взаимодействию со своим ребенком. 
Задачи: 

- вовлечение семьи в процесс сопровождения; 
- адаптация к особенностям развития ребенка; 
- коррекции детско-родительских отношений на основе результатов диагностики. 
 

2. Индивидуальные формы работы 
2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, учителя- дефектолога, 

педагога-психолога, учителя-логопеда, воспитателей и по мере необходимости.  
Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 
- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 
- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 
- определение оценки родителями работы ДОО. 
2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей, по плану 
индивидуальной работы с родителями. 

Задачи: 
- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 
образования и воспитания; 
- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. Родительский час. Проводится учителем-дефектологом и учителем-
логопедом группы два раза в месяц с 17 до 18 часов. 

2.4. «Психолого – педагогическая служба». Служба работает с 
персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей (законных представителей) 

 
3. Формы наглядного информационного обеспечения 
 
3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах («Готовимся к 
школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», 
«Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»).  

Задачи: 
- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в 

ДОО; 
- информация о графиках работы администрации и специалистов. 
3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-

образовательной работы. 
Задачи: 
- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 
- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 
3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы 

работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год.  
Задачи: 
- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей; 
- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной 
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работы с детьми в домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 
воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена должностными 
инструкциями. 

 
4. Формы работы с родителями, внедряемые в МАДОУ 
 
4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. 

Создание совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 
Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей и детей. 
4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства 

групп, электронной почты для родителей. 
Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже 

если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и быстро 
получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить 
ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, 
который изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в 
семье. 

 
Основные условия для продуктивного и эффективного взаимодействия с родителями: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам обучения, развития детей, 
условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

- обмен положительным опытом развития детей в детском саду и семье, раскрывающим средства, 
формы и методы совершенствования важных интегративных качеств ребенка, а также знакомство с 
трудностями, возникающими в семейном и общественном обучении дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах обучения детей на разных возрастных этапах 
развития и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- привлечение семей детей к участию в совместных мероприятиях; 
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, за активное участие в жизни детского сада. 
Педагоги не просто «работают с семьями» - они вовлекают их в образовательный процесс и 

жизнедеятельность детского сада, целенаправленно и планомерно выстраивают с родителями доверительные, 
партнерские отношения. Этого можно достигнуть только при соблюдении определенных условий с обеих 
сторон, и одно из этих условий – наличие взаимной информации о ребенке и разумное использование её и 
педагогами, и родителями в интересах детей. 
 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы (КРР) с детьми ТНР 
Программа КРР содержит описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей 

преодоление нарушений развития речи различных категорий детей с ТНР, адаптацию и включение 
обучающихся с ОВЗ в социум, в группах комбинированной направленности. 

Программа КРР предусматривает: 
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

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

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

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 
областей и воспитательных мероприятий; 
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- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 
родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников МАДОУ включает: системное и 
разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); социально-
коммуникативное развитие; 

развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с ТНР; 
познавательное развитие, 

развитие высших психических функций; 
коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной 

социальной адаптации ребёнка с ТНР; 
различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам образовательных 
отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с особенностями 
образования обучающихся с ТНР. 

Программа КРР предусматривает вариативные формы специального сопровождения обучающихся с 
ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 
работы, что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 
удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием компонентов 
языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-
фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, 
алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо 
отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий 
(дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать создание предметно-
пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; 
использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в том 
числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной  организацией;  реализацию  
комплексного  взаимодействия,  творческого  и профессионального потенциала специалистов 
образовательных организаций при реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; 
обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной деятельности, 
самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных 
форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 
эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит 
оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

 
 

2.6.Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 
 

Цель и задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей с ТНР 

 
 Цели программы КРР: выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с 
ТНР, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 
обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 
возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
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- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования. 
Задачи: 

- определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, обусловленных 
уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 
медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 
методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 
коррекционного воздействия. 

Программа КРР строится на основе принципов дошкольного образования, 
 изложенных в ФГОС ДО: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 
жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 
образования (особые образовательные потребности); 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образованная разных этапах ее 
реализации; 

4) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 
использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 
проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления коррекции 
нарушений их развития; 

5) сотрудничество организации с семьями воспитанников. 
Коррекционно-развивающая работа направлена на: 

1) преодоление нарушений развития речи различных категорий детей с ТНР. 
2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 
Планируемые результаты освоения программы КРР предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров: 
- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 
- умеет составлять творческие рассказы; - осуществляет слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 
- 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); 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 
- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 
- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 
- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 
контекста). 
 

2. Содержательный раздел 
Программа КРР строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного 

возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. Коррекционно- 
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логопедическое воздействие носит комплексный и в то же время дифференцированный характер. 
Дифференциация коррекционно-логопедического воздействия осуществляется с учетом клинической 
характеристики, индивидуально-психологических особенностей ребенка, особенностей его 
психической деятельности, работоспособности, уровня недоразвития и механизмов нарушений речи. 
Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни речевого 
развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута следует учитывать не только возраст 
ребенка, но и уровень его речевого развития (I,II,III уровни развития речи по Р.Е. Левиной, IV уровень 
речевого развития по Т.Б. Филичевой), а также индивидуально-типологические особенности развития 
ребенка. 

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). Такое нарушение называется общим недоразвитием речи 
(ОНР). 

В анамнезе детей с ОНР часто выявляется внутриутробная гипоксия, резус- конфликт, 
родовые травмы, асфиксия; в раннем детстве – черепно-мозговые травмы, частые инфекции, 
хронические заболевания. Неблагоприятная речевая среда, дефицит внимания и общения еще больше 
тормозят течение речевого развития. 

Для всех детей с ОНР характерно позднее появление первых слов – к 3-4, иногда – к 5 годам. 
Речевая активность детей снижена; речь имеет неправильное звуковое и грамматическое оформление, 
малопонятна. Вследствие неполноценной речевой деятельности страдает память, внимание, 
познавательная деятельность, мыслительные операции. Детям с ОНР присуще недостаточное развитие 
координации движений; общей, тонкой и речевой моторики. 

По клиническому составу категория детей с ОНР неоднородна, ее делят на 3 группы: 
- неосложненные формы ОНР (у детей с минимальной мозговой дисфункцией: 

недостаточной регуляцией мышечного тонуса, моторных дифференцировок, незрелостью 
эмоционально-волевой сферы и т. д.) 

- осложненные формы ОНР (у детей с неврологическими и психопатическими синдромами: 
церебрастеническим, гипертензионно-гидроцефалическим, судорожным, гипердинамическим и др.) 

- грубое недоразвитие речи (у детей с органическими поражениями речевых отделов 
головного мозга, например, при моторной алалии). 

Направления коррекционно-развивающей работы 
Все направления коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями речи тесно 

взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные 
задачи во всех формах ее организации: 

- Диагностическая работа обеспечивает проведение психолого-педагогического 
обследования детей и подготовку рекомендаций для родителей и педагогов по оказанию им 
помощи в условиях образовательного учреждения. Предполагает проведение мониторинга речевого 
развития детей (первичный, итоговый, промежуточный). При проведении диагностического среза в 
ДОУ используются авторские протоколы логопедического обследования и иллюстрационный 
материал (3-7 лет) на электронном носителе. Данные мониторинга применяются для составления 
индивидуальных маршрутов коррекционно- развивающей работы, корректировки образовательных 
задач с учетом достижений детей в освоении программы. Методы: изучение медицинской 
документации, обследование детей с помощью наблюдений, бесед, выявление речевых нарушений 
(фонетических, лексических, грамматических) и неврологической симптоматики. 

- Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь детям в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков нарушениями речи в 
условиях дошкольного отделения образовательного учреждения, способствует формированию 
коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков. 

В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два этапа 
(подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием педагогического воздействия 
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по всем разделам программы. 

Подготовительный этап - восполнение пробелов в формировании психофизических 
предпосылок развития речи на сенсомоторном уровне, создание установки на коррекционную 
работу, повышение уверенности, подготовка артикуляционного аппарата, воспитание 
фонематического слуха, самоконтроля формирование речевого дыхания. 

Основной этап включает коррекцию речевых нарушений (подготовка артикуляционного 
аппарата к постановке звуков, постановка отсутствующих звуков раннего онтогенеза, обогащение 
словарного запаса; совершенствование лексических и грамматических средств языка; развитие 
навыков связной речи; обогащение коммуникативного опыта). 

Параллельно с коррекцией речи происходит коррекция личности. 
- Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ТНР и их семей по вопросам реализации, дифференцированных условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников. 

- Информационно–просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ТНР, 
их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 
 
 

3. Органи
зационный раздел 

Форма организации обучения дошкольников с ТНР 
В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками по 

всем направлениям развития является игровая деятельность. Программа учитывает это 
положение, но предполагает, что занятие остается одной из основных форм работы с 
детьми, имеющими нарушения речи при максимальном использовании игровых форм в 
рамках каждого занятия. 

Логопедическая работа осуществляется на индивидуальных, групповых и 
подгрупповых занятиях. При комплектовании подгруппы для занятий учитывается не 
только структура речевого нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный 
статус ребенка, уровень его работоспособности.Занятия организуются с учетом 
психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их структуре, 
способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками образовательном процессе. 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и 
упражнений создаются условия для повышения работоспособности детей, преодоления 
психоэмоционального напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития 
мотивации к участию в организованной взрослым деятельности и профилактике 
конфликтов между детьми. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди 
которых условно выделяются наглядные, словесные и практические. Наглядные методы 
направлены на обогащение содержательной стороны речи, словесные – на обучение 
пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы. Практические методы 
используются при формировании речевых навыков путем широкого применения 
специальных упражнений и игр. 

Организация деятельности учителя-логопеда в течение года определяется задачами, 
поставленными программой. 

Первичному (стартовому) логопедическому обследованию отводятся первые две 
недели работы с ребенком. Промежуточные мониторинги проводятся по решению ППк 
учреждения. В последние две недели учебного года проводится итоговый мониторинг. 

Логопедические индивидуальные (или минигрупповые) занятия проводятся после 
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завершения обследования по расписанию, составленному учителем-логопедом. 

По договоренности с администрацией̆ ДОУ и воспитателями групп учитель-
логопед может брать детей со всех занятий, т.к. в расписании образовательной 
деятельности нет времени, специально отведенного для занятий с учителем-логопедом. 
Расписание занятий с учителем-логопедом составляется таким образом, чтобы не 
мешать усвоению программы и предоставить возможность родителям при 
необходимости или желании участвовать в индивидуальных логопедических занятиях. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети, имеющие сходные по характеру и 
степени выраженности речевые нарушения, по 3-5 человек, продолжительность 
подгрупповых занятий в соответствии СанПин. Занятия в подвижных подгруппах 
представляют логопеду возможность варьировать их цели и содержание в зависимости от 
задач коррекционной работы, речевых и индивидуально–типологических особенностей 
воспитанников. Так же на занятиях происходит закрепление лексико–грамматических 
категорий, работа по развитию фонематического слуха и формированию фонематического 
восприятия. 

Индивидуальные занятия проводятся не менее 3 раз в неделю, длительность 15-
20 минут. Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 
комплекса артикуляционных упражнений, а также использовании логопедического 
нетрадиционного массажа по методике Е. Новиковой, направленных на устранение 
специфических нарушений звуковой стороны речи. На индивидуальных занятиях учитель-
логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, 
активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, 
сгладить невротические реакции. На данных занятиях дошкольник должен овладеть 
правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 
облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах 
несложной слоговой структуры. 

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по следующим 
основным направлениям: 

- совершенствование мимической моторики; 
- совершенствование статической и динамической организации движений 

(общая, мелкая и артикуляционная моторика); 
- развитие артикуляционного и голосового аппарата; 
- развитие просодической стороны речи; 
- формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов; 
- уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи; 
- формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 
- развитие диалогической и монологической речи. 
При планировании занятий учитывается тематический принцип отбора материала. 

Тему рекомендуется соотносить с временем года, календарными праздниками, яркими 
событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели 
проводят работу по уточнению, обобщению и активизации словаря, формированию 
навыков словоизменения и словообразования, развитию связного высказывания. 

Комплексно-тематическое планирование (Приложение № 2). 
 

Взаимодействие всех участников педагогического процесса 
Эффективность коррекционно–развивающей работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в дошкольном учреждении, правильным 
распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех 
участников образовательного процесса. Сформированные учителем-логопедом речевые 
умения закрепляются на занятиях, проводимых различными специалистами (педагог-
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психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, воспитатель, 
учитель-дефектолог), а также в повседневной жизни родителями. 

Описание образовательной деятельности 
 по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

Выполнение задач по коррекции речевых нарушений, нарушений слуха и 
формированию правильной речи дошкольников, выполняющей в полном объёме 
коммуникативную функцию, обеспечивается благодаря комплексному подходу к 
коррекции недостатков развития, тесной взаимосвязи специалистов педагогического и 
медицинского профилей. 

Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно-образовательного 
процесса в МАДОУ, обеспечивает организацию специалистов, осуществляющих 
сопровождение ребёнка с ОВЗ, обеспечивает повышение профессиональной компетенции 
специалистов, а так же организует взаимодействие с семьёй ребёнка с ОВЗ и различными 
социальными партнёрами. 

Учитель-логопед проводит работу по коррекции речевых недостатков во время 
непосредственно образовательной деятельности (коммуникативной, коррекционной и 
восприятия художественной литературы), совместной деятельности педагога с ребёнком с 
ОВЗ, при оречевлении режимных моментов. 

Формы организации образовательной деятельности: 
• групповые (подгрупповые) коррекционные занятия; 
• индивидуальные коррекционные занятия. 
Учитель-дефектолог проводит работу по коррекции слухо-речевых недостатков во 

время непосредственно образовательной деятельности (коммуникативной, 
коррекционной, познавательной и восприятия художественной литературы), совместной 
деятельности педагога с ребёнком с ОВЗ, при оречевлении режимных моментов. 

Формы организации образовательной деятельности: 
• подгрупповые коррекционные занятия; 
• индивидуальные коррекционные занятия. 
Воспитатель, инструктор по физической культуре и музыкальный руководитель 

планируют свои занятия в соответствии с рекомендациями, полученными от логопеда или 
дефектолога и исходя из общего тематического планирования. 

Воспитатель развивает мелкую моторику воспитанников во время конструирования, 
рисования, лепки и аппликации, общую моторику – во время прогулок; закрепляет 
речевые навыки во время режимных моментах, при выполнении заданий логопеда во 
второй половине дня. 

Формы организации образовательной деятельности: 
• групповые, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 
• экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 
• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 
• игры, упражнения на восприятие цвета и формы; 
• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 
• комментирование своей деятельности (проговаривание вслух последующего 

действия); 
• обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений. 
Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и 

мелкой моторики, постановке правильного дыхания, развитию координации речи и 
движения. 

Формы организации образовательной деятельности: 
• игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 
• упражнения на формирование правильного физиологического дыхания  
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и фонационного выдоха; 
• подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление 

навыков и правильного произношения звуков; 
• игры на развитие пространственной ориентации. 
Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма мелодики 

речевых и неречевых звуков, развитие слухового восприятия, развитие силы голоса. 
Формы организации образовательной деятельности: 
• музыкально-ритмические игры; 
• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 
• этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 
• игры-драматизации; 
• логоритмика. 
Педагог-психолог осуществляет руководство работой по сенсорному развитию и 

развитию психических функций, способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в 
условиях детского сада. 

Формы организации образовательной деятельности: 
• групповые (подгрупповые) коррекционные занятия; 
• индивидуальные коррекционные занятия. 
Старшая медицинская сестра обеспечивает медицинское сопровождение развития 

ребёнка с ОВЗ, а так же разрабатывает комплекс оздоровительно-профилактических 
мероприятий. 

Учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно- 
развивающей работе через систему методических рекомендаций. Рекомендации родители 
получают на информационных стендах, в устной форме на консультативных приемах и 
еженедельно в письменной форме (по электронной почте или в домашних тетрадях). 
Методические рекомендации подскажут родителям, в какое время лучше организовать 
совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком 
дома. 

Функции родителей в коррекционной логопедической работе: 
- проведение игр и упражнений на развитие артикуляционной моторики ребенка; 
- контроль за выполнением заданий и произношением ребенка дома; 
- выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 
Тесное взаимодействие педагогов и родителей на основе продуманной и налаженной 

сети интегрированных связей, комплексной диагностики, помогает осуществить 
оптимальный выбор методов обучения, адекватных возрасту и структуре дефекта детей с 
ТНР, чем достигается эффективность и стабильность результатов, в чем можно убедиться, 
сопоставив результаты стартового, промежуточного и итогового мониторинга. 

 
Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР являются: 
- создание предметно-пространственной развивающей образовательной

 среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; 
- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

средств обучения (в т.ч. инновационных и информационных), разрабатываемых ДОО; 
- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов при реализации АОП ДО обучающихся с ТНР; 
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

логопедом 
(не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; 
- обеспечение эффективного планирования и реализации в МАДОУ образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 
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использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 
обучающихся с ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 
обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 
имеющими ТНР, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 
дошкольном возрасте. 

В МАДОУ создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет 
ребенка на протяжении всего периода его обучения. 

Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) является органом, 
функционирующим с целью создания оптимальных условий обучения, развития, 
социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического 
сопровождения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ строится на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). Зачисление детей с 
ОВЗ комбинированной направленности осуществляется в соответствии с заключениями 
ПМПК города Красноярска. 

Задачами ППк являются: 
- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия 
решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам 
актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и 
оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий 
получения образования. 

Коллегиальное решение ППк, содержащее обобщенную характеристику 
обучающегося и рекомендации по организации психолого-педагогического 
сопровождения, фиксируются в заключении. Заключение подписывается всеми членами 
ППк в день проведения заседания и содержит коллегиальный вывод с соответствующими 
рекомендациями, которые являются основанием для реализации психолого-
педагогического сопровождения обследованного обучающегося. 

При проведении заседания ППк учитываются результаты освоения содержания 
образовательной программы, комплексного обследования специалистами ППк, степень 
социализации и адаптации обучающегося. На основании полученных данных 
разрабатываются рекомендации для участников образовательных отношений по 
организации психолого- педагогического сопровождения обучающегося. По данным 
обследования каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются 
рекомендации. 

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 
специалистом, затем составляется коллегиальное заключение ППк. Рекомендации ППк по 
организации психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья конкретизируют, дополняют рекомендации ПМПК и включают в 
себя разработку плана  реализации индивидуально ориентированных коррекционных 
мероприятий. Рекомендации ППкпо организации психолого-педагогического 
сопровождения обучающегося, испытывающего трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации включают: - 
проведение групповых, подгрупповых и (или) индивидуальных коррекционно-
развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися. Рекомендации по 
организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся реализуются на 
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основании письменного согласия родителей (законных представителей). 

 
Материально-техническое обеспечение 

Образовательная деятельность учителя-логопеда проходит в специально 
организованном и оборудованном помещении (кабинете) с выделением зон: активной 
деятельности и индивидуальной работы с детьми, а также рабочей зоны педагога. 

Рабочая зона педагога представлена - рабочим столом педагога, стулом, 
компьютером, стеллажами и шкафами для методической литературы и пособий. 

Зона коррекции звукопроизношения: настенное зеркало, над которым находится 
артикуляционная гимнастика в картинках, логопедические зонды с ватными дисками и 
спиртом, а также стерилизаторы для обработки зондов. 

Зона активной деятельности - детскими стульями, рабочими столами с 
карандашами, ручками, дидактическими развивающими играми, различным 
конструктором и др.; "островками" развития неречевых психических процессов, развития 
мелкой моторики, сенсорных эталонов, формирования графических навыков, развития 
речевого дыхания, артикуляции, обучения грамоте, развития фонематического слуха и 
восприятия, пространственной ориентации, просодической стороны речи, зрительного 
восприятия, навыков анализа и синтеза пространственных представлений, 
грамматического строя речи, фразовой и связной речи, по устранению анемических 
проявлений в речи (обогащение словарного запаса) представленными игровым 
оборудованием. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  в  кабинете  учителя- 
логопеда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии 
с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, 
учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 
Оснащение логопедического кабинета (Приложение № 3). 
 

4. Логопедическая работа по коррекции тяжелых нарушений речи 
 
Направления логопедической работы с детьми I
 уровня речевого развития 
 
Характеристика детей с I уровнем развития речи 
Речевые средства общения ребёнка крайне ограничены. 

Активный словарь состоит из небольшого количества невнятно произносимых 
обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов. Структура этих слов 
нарушена. Широко используются указательные жесты, мимика. Пассивный словарь 
несколько шире активного. 

Фразовая речь отсутствует. Свои желания ребёнок выражает отдельными словами, 
грамматически не связанными между собой. Ребёнок пользуется одним и тем же 
комплексом для обозначения предметов, действий, качеств, интонацией и жестами, 
обозначая разницу значений. Дифференцированное обозначение предметов и действий 
отсутствует. Названия действий заменяются названиями предметов. Характерна 
многозначность употребляемых слов. Небольшой запас слов отражает непосредственно 
воспринимаемые предметы и явления. 

Понимание значений грамматических изменений слова отсутствует. При отсутствии 
ситуационно-ориентирующих признаков не в состоянии различить формы 
единственного и множественного числа существительных, прошедшего времени глагола, 
формы мужского и женского рода, не понимает значения предлогов. При восприятии 
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обращенной речи доминирующим оказывается лексическое значение. 

Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью. 
Отмечается нестойкое фонетическое оформление. Произношение звуков носит 
диффузный характер, обусловленный неустойчивой артикуляцией и низкими 
возможностями их слухового распознавания. Число дефектных звуков преобладает над 
правильно произносимыми. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Задача выделения 
отдельных звуков для ребенка в мотивационном и познавательном отношении непонятна 
и невыполнима. 

Способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова ограничена. 
Задача учителя-логопеда — стимулировать, поддерживать, поощрять речевую 

активность детей, их желание общаться с помощью слова. 
Основное значение придается стимулированию речевой активности детей с ТНР на 

специальных логопедических занятиях, которые проводятся в индивидуальной форме. 
Сформированные учителем-логопедом речевые умения необходимо систематически 

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

Педагогические ориентиры: 
– преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей (чувство неуверенности, 

ожидание неуспеха), формировать устойчивый эмоциональный контакт с учителем-
логопедом и со сверстниками, развивать положительные эмоциональные отношения детей 
к занятиям; 

– развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, формировать речь во 
взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления; 

– развивать интерес к окружающей действительности и познавательную активность 
детей; 

– расширять понимание речи детьми; 
– развивать потребности в общении и формировать элементарные 

коммуникативные умения, обучать детей взаимодействию с окружающими взрослыми и 
сверстниками; 

– учить детей отражать в речи содержание (вербализация действий детьми); 
– формировать элементарные общие речевые умения. 
 

Задачи подготовительного этапа логопедической работы: 
- Преодоление речевого и неречевого негативизма 
- Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти. 
- Формирование кинестетической и кинетической основы движений в

 процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 
- Формирование мыслительных операций. 
- Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в

 процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. 
- Развитие импрессивной речи. 
- Вызывание речевого подражания, потребности подражать слову взрослого. 
 

Задачи основного этапа логопедической работы: 
1) Формирование общих речевых навыков. 
- Обучение детей оптимальному для речи типу физиологического дыхания, 

речевому дыханию (спокойный короткий вдох и плавный длительный выдох). 
- Развитие силы голоса (тихо - громко) и модуляций голоса (высоко - низко); 

правильного умеренного темпа речи. Формирование первичных представлений об 
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интонационной выразительности речи. 

- Активизация движений артикуляторного аппарата и мимической мускулатуры в 
процессе выполнения игровых упражнений по подражанию (сказка о «Веселом язычке» и 
др.). 

2) Развитие импрессивной речи. 
- Дальнейшее развитие предметного, предикативного и адъективного словаря. 

Уточнение значений слов, закрепление обобщающих понятий. 
- Формирование антонимических отношений в процессе различения 

противоположных по значению глаголов (налей - вылей, завязывает - развязывает); 
прилагательных (большой - маленький, высокий - низкий, длинный - короткий), наречий 
(впереди - сзади, высоко - низко). 

- Обучение пониманию косвенных вопросов с использованием вопросительных 
слов: кому, у кого, чем, куда («Покажи, кому мама дает молоко»). 

- Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 
множественного числа мужского и женского рода с окончанием -ы(-и), (-а)в именительном 
падеже («Покажи, где стол, где столы»). 

- Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3-го лица единственного 
и множественного числа настоящего времени («Покажи, где мальчик спит, где мальчики 
спят»). 

- Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего временимужского и 
женского рода («Покажи, где Женя спал, где Женя спала»). 

- Развитие понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на. 
- Формирование понимания предложных конструкций с предлогами под, за, у, с, 

около, от, из-под, из-за (при демонстрации действий). 
- Обучение пониманию значения продуктивных уменьшительно-ласкательных 

суффиксов существительных -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-(«Покажи, где мяч, где мячик»). 
- Обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке (с использованием иллюстраций). 
- Обучение пониманию соотношений между членами предложения (Мальчик ловит 

рыбу удочкой: «Покажи, кто ловит рыбу», «Покажи, кого ловит мальчик», «Покажи, чем 
мальчик ловит рыбу»). 

3) Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря 
экспрессивной речи. Расширение, активизация и уточнение словаря посредством 
использования в речи: 

- слов-действий; 
- слов-названий по различным лексическим темам: «Семья», «Овощи», «Фрукты» и 

др.; 
- слов, обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый, 

черный), величину и ее параметры: (большой, маленький, высокий, низкий, 
длинный, короткий), вкус (кислый, сладкий, горький, соленый, вкусный); 

- личных и притяжательных местоимений (я, ты, вы, он, она, мой, твой, ваш, наш); 
- наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, здесь), время (сейчас, 

скоро), количество (много, мало, еще), сравнение(больше, меньше), ощущения 
(тепло, холодно, горячо, кисло, сладко, горько, вкусно), оценку действий (хорошо, 
плохо). 

- постепенное введение в словарь экспрессивной речи числительных (один, два, три). 
4) Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования 
в экспрессивной речи. 

- Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам словоизменения. 
- Обучение употреблению форм единственного и множественного числа 
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существительных мужского и женского рода в именительном падеже с 
окончаниями –ы (шар — шары), -и (кошка — кошки). 

- Обучение изменению существительных по падежам: винительный падеж 
существительных единственного числа с окончанием –у (Я беру… куклу); 
родительный падеж существительных мужского и женского рода единственного 
числа без предлога и с предлогом у (У кого нет мяча? Мяча нет у мальчика.); 
дательный падеж существительных мужского и женского рода единственного 
числа с окончанием –е (Кому подарили игрушки? Игрушки подарили девочке.); 
творительный падеж существительных мужского рода единственного числа с 
окончанием –ом (Чем режут хлеб? Хлеб режут ножом.). 

- Обучение  употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2-го 
лица единственного числа настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди), глаголов в форме 
изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 
времени (поет - поют, стоит - стоят). 

- Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и 
женского рода единственного числа в именительном и косвенных падежах по 
опорным вопросам. 

- Обучение согласованию местоимений мой, моя с существительными в 
именительном падеже (мой мишка, моя кукла). 

- Обучение правильному употреблению форм рода и числа глаголов прошедшего 
времени (ушел — ушла — ушли). 

- Обучение образованию существительных с помощью продуктивных 
уменьшительно- ласкательных суффиксов -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-. 

- Обучение самостоятельному использованию отработанных грамматических форм слова и 
словообразовательных моделей при демонстрации действий и по сюжетным картинкам. 

5) Формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических связей в составе 
предложения. 

- Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам двухсоставным простым 
предложением, в котором подлежащее выражено формой единственного (множественного) 
числа существительного в именительном падеже, а сказуемое формой изъявительного 
наклонения 3-го лица единственного (множественного) числа настоящего времени (Кот спит. 
Мальчик бежит. Дети поют.) 
- Обучение употреблению в речи трехсоставного простого предложения с прямым и 
косвенным дополнением, в котором подлежащее выражено формой единственного числа 
существительного в именительном падеже, сказуемое — формой повелительного наклонения 
2-го лица единственного числа настоящего времени (Мама, дай куклу. Тата, возьми чашку) и 
формой изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени 
(Вова ест кашу. Катя машет рукой). 
- Формирование умения предлагать сотрудничество или выражать желание с помощью 
трехсоставной простой синтаксической конструкции, включающей обращение и инфинитив 
(Мама, хочу пить. Катя, давай играть). 
- Обучение использованию в речи трехсоставной простой синтаксической конструкции с 
местоимениями (Я хочу есть. Он идет гулять). 
- Закрепление синтаксических связей в составе простого предложения с помощью ответов 
на вопросы (по сюжетной картинке, по содержанию небольших сказок, стихотворений с 
опорой на картинки, в процессе диалога). 6) Формирование связной речи. 
- Создание ситуаций, требующих от детей использования связной речи в общении друг с 
другом и со взрослыми (в различных видах деятельности). 
- Обучение первым формам связного высказывания: ответы на вопросы при демонстрации 
действий, по картинкам, по прочитанной сказке; заучивание двустиший и простых потешек, 
коротких стихотворений и сказок совместно со взрослым (взрослый начинает, ребенок 
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добавляет слово или словосочетание). 
7) Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 
- Развитие элементарных произносительных навыков в работе над гласными [А], [У],[И], 
[О], [Э] и согласными [П], [Б], [М], [Т], [Д], [Н], [К], [Г], [Х], [Ф], [В] звуками (без их 
дифференциации на мягкие и твердые, глухие и звонкие). - Закрепление произносительных 
навыков (в пределах доступного словаря). 
- Обучение детей узнавать и воспроизводить гласные на основе восприятия их беззвучной 
артикуляции. 
8) Развитие фонематического восприятия. 
- Формирование умения различать контрастные гласные ([И — У], [И — О],[А — У], [Э 

— У]) и близкие по артикуляции согласные звуки в открытыхслогах (по участию 
мягкого неба [М — Б], [Н — Д]; по месту образования [П — Т], [Т — К], [М — Н]). 

9) Формирование у детей звукослоговой структуры слова 
- с правильным воспроизведением ударного слога и ритмического рисунка в двухсложных 

словах, состоящих сначала из открытых, затем из открытых и закрытых слогов в 
следующей последовательности: с ударением на гласные звуки:[А] (мама, зайчик, банка, 
мука, река, мак), [У] (муха, кукла, утка, иду, веду, суп), [И] (киса, Нина, нитка, пилка, 
сиди, кит), [О] (осы, косы, котик, ослик, зонтик, лимон, дом), [Ы] (мыло, мыши, мышка, 
кусты, сын). 

- обучение  восприятию  и  воспроизведению  ритмов  простых  усвоенных  слов 
(одновременное проговаривание и отхлопывание). 
- обучение воспроизведению звукослоговой структуры глаголов в форме изъявительного 
наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени при произнесении пар 
глаголов (первым членом предъявляемой пары является глагол в форме повелительного 
наклонения 2-го лица единственного числа: спи — спит, лежи — лежит, лети — летит, сиди 
— сидит и т. д.). 
- обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным отхлопыванием и 
договариванием слов (ка-ка — белая мука; бы-бы — высокие дубы; ха-ха-ха — купили 
петуха; га- га-га — нет сапога). 
- обучение воспроизведению слоговой структуры трехсложных слов, состоящих из 
открытых и закрытых слогов с одновременным отхлопыванием (машина, сапоги). 

10) Развитие у детей творческой инициативы интонационного «окрашивания» речи 
(произвольной выразительности, модуляций голоса) посредством специальных игр, 
хороводов, доступных для ребенка небольших стихотворных диалогов. 
 

Направления логопедической работы с детьми   
II уровня речевого развития 

Характеристика детей II уровня речевого развития 
Характеризуется возросшей речевой активностью ребенка. Общение осуществляется 

посредством использования постоянного, хотя все еще искаженного и ограниченного запаса 
общеупотребительных слов. Дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, 
отдельных признаков. На этом уровне возможно пользование местоимениями, а иногда союзами, 
простыми предлогами в элементарных значениях. Дети могут ответить на вопросы по картине, 
связанные с семьей, знакомыми событиями окружающей жизни. 

Речевая недостаточность отчетливо проявляется во всех компонентах. Дети пользуются 
только простыми предложениями, состоящими из 2—3, редко 4 слов. Словарный запас значительно 
отстает от возрастной нормы: выявляется незнание многих слов, обозначающих части тела, 
животных и их детенышей, одежды, мебели, профессий. 

Отмечаются ограниченные возможности использования предметного словаря, словаря 
действий, признаков. Дети не знают названий цвета предмета, его формы, размера, заменяют слова 
близкими по смыслу. 



 

 

 

66  
Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций: 
• смешение падежных форм («едет машину» вместо на машине); нередко 

употребление существительных в именительном падеже, а глаголов в инфинитиве или форме 
3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени; 

• в употреблении числа и рода глаголов, при изменении существительных по числам 
(«два каси» — два карандаша, «де тун» — два стула); 

• отсутствие согласования прилагательных с существительными, числительных с 
существительными. 

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными конструкциями: 
часто предлоги опускаются вообще, а существительное при этом употребляется в исходной 
форме («книга идит то» — книга лежит на столе); возможна и замена предлога («гиб лятет 
на далевим» 

— гриб растет под деревом). Союзы и частицы употребляются редко. 
Понимание обращенной речи на втором уровне значительно развивается за счет 

различения некоторых грамматических форм (в отличие от первого уровня), дети могут 
ориентироваться на морфологические элементы, которые приобретают для них 
смыслоразличительное значение. 

Это относится к различению и пониманию форм единственного и множественного 
числа существительных и глаголов (особенно с ударными окончаниями), форм мужского и 
женского рода глаголов прошедшего времени. Затруднения остаются при понимании форм 
числа и рода прилагательных. 

Значения предлогов различаются только в хорошо знакомой ситуации. Усвоение 
грамматических закономерностей в большей степени относится к тем словам, которые рано 
вошли в активную речь детей. 

Фонетическая сторона речи характеризуется наличием многочисленных искажений 
звуков, замен и смешений. Нарушено произношение мягких и твердых звуков, шипящих, 
свистящих, аффрикат, звонких и глухих («пат книга» — пять книг; «папутька» — 
бабушка; «дупа» — рука). Проявляется диссоциация между способностью правильно 
произносить звуки в изолированном положении и их употреблением в спонтанной речи. 

Типичными остаются и затруднения в усвоении звуко-слоговой структуры. Нередко 
при правильном воспроизведении контура слов нарушается звуконаполняемость: 
перестановка слогов, звуков,  замена  и  уподобление  слогов  («морашки»  —
ромашки, «кукика»  — клубника). Многосложные слова редуцируются. 

У детей выявляется недостаточность фонематического восприятия, их 
неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 

Важнейшая задача состоит в формировании способности у детей с тяжелыми 
нарушениями речи к усвоению элементарных языковых закономерностей. 

Содержание логопедических занятий направлено на 
- актуализацию и систематизацию речевого материала, 
- совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование 

механизмов языкового уровня речевой деятельности в процессе расширения импрессивного 
и экспрессивного словаря детей, 

- развитие навыков понимания и употребления грамматических форм слова и 
словообразовательных моделей, а также различных типов синтаксических конструкций; 

- развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей участия 
детей в диалоге, формирование связной монологической речи. 

Педагогические ориентиры: 
– развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее 

основные компоненты; 
– способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, 

накоплению знаний, достаточных для решения поставленных задач, формированию навыка 
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самоконтроля; 

- поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение всего 
занятия; 

– совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в 
процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

– расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 
представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 
деятельности; 

– обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и 
адъективный (прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в 
ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов) и семасиологическом 
(обращается внимание на семантику слова) аспектах; 

– формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в 
импрессивной и экспрессивной речи; 

– формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением 
синтаксических связей в составе предложения; 

– расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую 
речь; 

– учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, 
природы, диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 
– создавать благоприятные условия для последующего формирования

 функций фонематической системы; 
– осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи,

 развивать фонематические процессы. 
 
 

Подготовительный этап логопедической работы 
 

1. Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 
памяти, зрительно-пространственных представлений. 
2. Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего 
мира, различать звуки по силе и высоте. 
3. Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и 
воспроизведение последовательности и количества предметов (пять-шесть), картинок, 
геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме; запоминание и 
воспроизведение ряда неречевых звуков(три-четыре), слов (четыре-шесть), объединенных 
по тематическому принципу и случайных. 
4. Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 
развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Обучение точному выполнению 
двигательной программы. Развитие основных качеств движения: объема, точности, темпа, 
активности, координации. Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на 
основе зрительного восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной 
инструкции). Стимуляция двигательных импульсов, направленных к определенным 
группам мышц. Уточнение состава двигательного акта. Формирование кинестетического 
анализа и синтеза, кинестетических афферентаций движений пальцев рук («Пчела», 
«Лодочка» и т.д.). Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый 
организованный во времени двигательный стереотип («шнуровка», складывание фигурок из 
палочек по образцу и по памяти, штриховка). 
5. Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры с 
помощью дифференцированного логопедического массажа (осуществляется 
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преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации 
поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса). 
6. Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного 
звукопроизношения с помощью специальных методов. Формирование кинестетической 
основы артикуляторных движений. Развитие двигательно-кинестетической обратной связи 
путем уточнения положения различных артикуляторных органов во время артикулирования 
правильно произносимых звуков. 
7. Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе 
нахождения и удержания необходимой артикуляторной позы (специальные комплексы 
артикуляторной гимнастики). 
8. Формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе развития 
орального праксиса при выполнении последовательно организованных движений 
(специальные комплексы артикуляторной гимнастики). 
9. Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной 

инструкции 
(зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови). 

10. Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации. Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, 
понимать и четко выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с правилом, 
использовать образец). 
11. Формирование основы словесно-логического мышления. Развитие основных 
компонентов мыслительной  деятельности  (заинтересованности  в  выполнении  
задания,  положительного эмоционального состояния в течение всего занятия, навыка 
самоконтроля и т.д.) Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации 
(формирование умения выражать результат словом), способности устанавливать закономерности на 
основе зрительного и мыслительного анализа (составление четырех-шести фигурной матрешки 
путем примеривания и зрительного соотнесения, занятия с конструктором, исключение 
неподходящей картинки). 
12. Формирование наглядно-образных представлений, обучение воссозданию целого на 
основе зрительного соотнесения частей (составление целого из частей, «Дорисуй»). 
Развитие способности на основе анализа ситуации устанавливать причинно-следственные 
зависимости, делать обобщения («Последовательные картинки», «Времена года»). 
13. Формирование умения составлять рассказ по серии последовательных картинок, 
вербально обосновав свое решение. Обучение выявлению и пониманию иносказательного 
смысла загадок с использованием наглядной опоры. 
14. Формирование способности к активной поисковой деятельности. 
15. Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 
восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке 
ритмов и их воспроизведению по образцу и по словесной инструкции (до пяти 
ритмических сигналов: (//;///;////). Обучение восприятию и оценке неакцентированных 
ритмических структур, разделенных длинными и короткими паузами, и их 
воспроизведению по образцу и по словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /). 
16. Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми с 
дизартрией). Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции 
речеслухового анализатора (формирование четкого слухового образа звука). Формирование 
навыка аудирования (направленного восприятия звучания речи). Обучение умению 
правильно слушать и слышать речевой материал. Создание благоприятных условий для 
последующего формирования фонематических функций. 
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Основной этап логопедической работы 

 
1. Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной 

речи. 
2. - Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 
восприятия и дифференциации грамматических форм слова и словообразовательных 
моделей, различных типов синтаксических конструкций. 
3. - Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного 
словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 
действительности и формированием познавательной деятельности. 
4. - Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели, 
одежды, действий, совершаемых с ними), природоведческого словаря (названий явлений 
неживой природы, растений, животных), эмоционально-оценочной лексики, лексики, 
обозначающей время, пространство, количество. 
5. - Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существительных. 
6. - Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 
множественного числа мужского, женского и среднего рода («Покажи, где гриб, где 
грибы», где окно, где окна»). 
7. - Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и 
множественного числа прошедшего времени («Покажи, кто шел,кто шли», «Покажи, кто 
рисовал, кто рисовали»). 
8. -  Обучение  пониманию  значений  глаголов  совершенного  и  

несовершенного  вида («Покажи, где малыш рисует ракету, где малыш нарисовал 
ракету»). 

9. - Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: 
мужской, женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто спала» 
(девочка). - Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прилагательных: 
«Покажи, про что можно сказать большой (большая, большое, большие)». 
10. - Совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на, 
под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за (по картинкам). Обучение различению 
предлогов в — из, над — под, к — от, на — с. 

11. Совершенствование навыков понимания значения продуктивных уменьшительно- 
ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-). Формирование понимания 
значения менее продуктивных  суффиксов(-оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -
ышк-, -ушк-,  -ишк-): 

«Покажи, где воробей, где воробышек». Формирование понимания значения приставок: в-, 
вы-, при-, на- и их различения (в — вы, на — вы, вы — при): «Покажи, где мальчик входит 
в дом, а где выходит из дома». 

12. - Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по 
прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

13. Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной 
речи. 

14. - Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих 
названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств (цвет, форма, 
величина, вкус). 

15. - Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, 
выделенные на основе различения и обобщения предметов по существенным признакам, а 
также слов, выражающих видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, 
посуда, игрушки) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота). 

16. Закрепление в словаре экспрессивной речи детей числительных один, два, три и 
введение в словарь числительных четыре, пять. 
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17. - Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия объектов: 
«Как называется это?») и семасиологического (обращается внимание на семантику слова: 
«Что значит это слово?») аспектов лексического строя экспрессивной речи. 

18. - Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с контекстом 
высказывания. 

19. Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 
экспрессивной речи. 

20. - Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного 
числа существительных мужского и женского рода в именительном падеже с 
окончаниями-ы (шар — шары), -и (кошка — кошки), -а (дом — дома). Обучение 
употреблению форм единственного и множественного числа среднего рода в 
именительном падеже с окончанием -а (зеркало — зеркала, окно — окна). 

21. - Совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского 
рода единственного чила по падежам (без предлогов). Обучение изменению 
существительных мужского и женского рода единственного числа по падежам с 
предлогами. 

22. - Обучение изменению существительных среднего рода единственного числа по 
падежам без предлогов (В домике дядюшки Тыквы нет чего? — Окна.) и с предлогами (От 
чего отъехала машина? — От дерева; Где растет гриб? — Под деревом. Обучение 
изменению одушевленных и неодушевленных существительных мужского, женского рода 
и существительных среднего рода множественного числа по падежам. 

23. - Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, 
кино, лото, домино). 

24. - Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного 
наклонения 

2- го лица единственного числа настоящего времени, глаголов в форме изъявительного 
наклонения 

3- го лица единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа 
глаголов прошедшего времени. Обучение правильному употреблению глаголов 
совершенного и несовершенного вида (рисовал — нарисовал). 

25. - Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 
мужского и женского рода единственного числа в именительном и косвенных падежах. - 
Обучениесогласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 
множественного числа в именительном и косвенных падежах (голубые шары, голубых шаров). 
Обучение согласованию прилагательных с существительными среднего рода единственного и 
множественного числа в именительном и косвенных падежах (большое окно, больших окон). 

26. - Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное 
числительное (два и пять) и существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, пять пчел; 
два окна, пять окон). 

27. - Совершенствование навыков правильного употребления предложных конструкций 
с предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за) и навыка 
различения предлогов (в — из, на — под, к — от, на — с). 

28. - Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей: = 
существительных, образованных с помощью продуктивных и менее продуктивных 
уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик,-к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, -
онок, - енок, -ышек, -ышк-, -ушк--юшк-, -ишк-); = звукоподражательных глаголов (ворона 
каркает, кошка мяукает,воробей чирикает, петух кукарекает); = глаголов, образованных от 
существительных (отыменное образование глаголов: мыло — мылит,краска — красит, 
учитель — учит, строитель — строит); = глаголов, образованных с помощью приставок (в-
, вы-, на-, при-); = притяжательных прилагательных, образованных с помощью 
продуктивного суффикса -ин-(мамина кофта, папина газета)  и  с  помощью  менее  
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продуктивного  суффикса  -и-без  чередования(лисий,  рыбий); 

=относительных прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан-, -енн-(шерстяной, 
банановый, грушевый, соломенный, железный). 

29. - Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных 
грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

4) Формирование синтаксической структуры предложения. 
- Развитие умения правильно строить простые распространенные предложения, 
согласовывать слова в предложении. 

- Обучение распространению предложений за счет однородных членов (по картинкам и 
вопросам: Мама купила в магазине лук… морковь, капусту, огурцы. Сегодня на улице 
теплая… солнечная, ясная погода). 

- Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений с использованием сочинительных союзов а, но, и (Кате купили куклу, а 
Мише велосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. Мама взяла утюг и стала гладить 
белье) и подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял карандаш, чтобы рисовать. Папа 
сказал, что купил арбуз). 

5) Формирование связной речи. 
- Целенаправленное обучение диалогической речи в специально организованных 
коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении поручений, в процессе 
использования настольно-печатных игр и т.д.). 

- Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов. 
- Обучение самостоятельному составлению описательных рассказов (по игрушке, по 
картинке). 

- Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок (по 
вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно). 

- Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и семье, о 
том, как провели выходные дни и т.д.). 

- Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, пересказа 
диалогов героев, соблюдая последовательность рассказывания. 

6) Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 
- Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза 
(губных,губно-зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], [Ть], [Д], [Дь], [Н], [Нь]) 
Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных
 в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 
дифференциация в различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные 
звуки). 

- Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную 
дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, в 
отношении которых проводилась коррекционная работа. 

7) Развитие простых форм фонематического анализа: 
- выделение ударного гласного в начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); 
- выделение звука из слова (звук [С]: сом, мак, нос, коса, утка, миска, дерево, автобус, 
лопата); 

- определение последнего и первого звуков в слове (мак, топор, палец). 
8) Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ,УА, ИА) и 
слов (мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных действий (по 
П.Я. Гальперину). Формирование фонематических представлений (подбор картинок, 
слов на заданный звук). 9) Обучение правильному воспроизведению 
звукослоговой структуры слов (предъявляемых 
изолированно и в контексте): двухсложных без стечения согласных (мука, мячик); 
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трехсложных слов без стечения согласных (машина, котенок); односложных слов со 
стечением согласных (лист, стул); двухсложных слов со стечением согласных в начале 
слова (кроты, клубок), в середине слова (ведро, полка), в конце слова (радость, 
жалость); трехсложных слов со стечением согласных в начале слова (крапива, 
светофор), в середине слова (конфета, калитка). 

10) Формирование общих представлений о выразительности речи. 
Ознакомление с повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, 
средствами их выражения и способами обозначения с последующей дифференциацией 
интонационных структур предложений в импрессивной речи. Обучение правильному 
использованию и дифференциации различных интонационных структур в экспрессивной 
речи. 

11) Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 
голосовой функций. 

- Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 
упражнений. 

- Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных 
движений. 

- Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от 
одного артикуляторного элемента к другому. 

- Формирование речевого дыхания. 
- Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 
специальных голосовых упражнениях. Формирование мягкой атаки голоса. 

 
Направления логопедической работы с детьми III уровня речевого развития 
Характеристика детей III уровня речевого развития 

Характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико- 
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Характерным является недифференцированное произнесение звуков (в основном 
это свистящие, шипящие, аффрикаты и соноры), когда один звук заменяет одновременно 
два или несколько звуков данной или близкой фонетической группы. Например, мягкий 
звук с, сам еще недостаточно  четко  произносимый,  заменяет  звук с («сяпоги»), ш 
(«сюба»  вместо шуба). ц («сяпля» вместо цапля), ч («сяйник» вместо чайник), щ 
(«сетка» вместо щетка); замены групп звуков более простыми по артикуляции. 
Отмечаются нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-разному; 
смешения звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, а в 
словах и предложениях их взаимозаменяет. 

Правильно повторяя вслед за логопедом трех-четырехсложные слова, дети нередко 
искажают их в речи, сокращая количество слогов (Дети слепили снеговика. — «Дети 
сипили новика»). Множество ошибок наблюдается при передаче звуконаполняемости 
слов: перестановки и замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных в 
слове. 

На фоне относительно развернутой речи наблюдается неточное употребление 
многих лексических значений. В активном словаре преобладают существительные и 
глаголы. Недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов и 
действий. Неумение пользоваться способами словообразования создает трудности в 
использовании вариантов слов, детям не всегда удается подбор однокоренных слов, 
образование новых слов с помощью суффиксов и приставок. Нередко они заменяют 
название части предмета названием целого предмета, нужное слово другим, сходным по 
значению. 

В свободных высказываниях преобладают простые распространенные 
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предложения, почти не употребляются сложные конструкции. 

Отмечается аграмматизм: ошибки в согласовании числительных с 
существительными, прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. Большое 
количество ошибок наблюдается в использовании как простых, так и сложных предлогов. 

Понимание обращенной речи значительно развивается и приближается к норме. 
Отмечается недостаточное понимание изменений значения слов, выражаемых 
приставками, суффиксами; наблюдаются трудности в различении морфологических 
элементов, выражающих значение числа и рода, понимание логико-грамматических 
структур, выражающих причинно- следственные, временные и пространственные 
отношения. 

Описанные пробелы в развитии фонетики, лексики и грамматического строя у 
детей школьного возраста проявляются более отчетливо при обучении в школе, создавая 
большие трудности в овладении письмом, чтением и учебным материалом. 

Основным в содержании логопедических занятий является совершенствование 
механизмов языкового уровня речевой деятельности, развитие связной речи детей на 
основе дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной 
речи, возможностей дифференцированного употребления грамматических форм слова и 
словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и 
слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. 

Коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие различных 
компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 
словообразовательного, морфологического, семантического). 

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения 
первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по 
обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение 
над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, 
развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей 
четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 
произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и 
слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью 
произношения звуков и возможностями их различения на слух. 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по 
развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). 
Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными 
правилами грамматики и правописания. 

Педагогические ориентиры: 
– работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, классификации; 

– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 
– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 
– расширять объем  импрессивной  и  экспрессивной  речи  и  уточнять  

предметный (существительные), предикативный  (глаголы)  и  адъективный  
(прилагательные)  компоненты словаря, вести работу по формированию семантической 
структуры слова, организации семантических полей; 

– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 
грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 
синтаксических конструкций; 

– совершенствовать навыки связной речи детей; 
– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 



 

 

 

74  
– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 
Подготовительный этап логопедической работы 
1) Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений. 
2) Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 
- Обучение их выполнению сложных двигательных программ, 

включающих последовательно и одновременно организованные движения 
- Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по 

словесной инструкции. 
- Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных укладов звуков. 
3) Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. 
- Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. 
- Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать логически 

на основе обогащения детского опыта и развития представлений об окружающей 
действительности, а также умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. 
- Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

- Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и 
мысленно обобщать их по принципу аналогии. 

- Обучение детей активной поисковой деятельности. 
- Обучение самостоятельному определению существенного признака для 

классификации на его основе. 
- Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений 

различной степени обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью 
родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, обобщать 
понятия через выделение признаков различия и сходства «Назови, какие бывают», 
(«Назови одним словом», 

«Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.). 
- Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, их частей 

или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»). 
- Формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 
- Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без 

использования наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 
4) Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в

 процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. 
- Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) 

и их воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие). 
- Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое 

звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению 
различных по длительности и громкости звучаний графическими знаками. 

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных 
ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; // 
///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий удар,—— тихий звук);   . ; ... ; .
 .  (где   — длинное звучание, . 

— короткое звучание). 
5) Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия 
- Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания 

речи. 
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- Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. 

Формирование четкого слухового образа звука. 
Основной этап логопедической работы 
1) Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 
словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

- Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного 
словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 
действительности и формированием познавательной деятельности. 

- Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и 
явлениях окружающего мира. 

- Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм 
существительных единственного и множественного числа мужского, женского и среднего 
рода, глаголов в форме единственного и множественного числа прошедшего времени, 
глаголов прошедшего времени по родам, грамматических форм прилагательных, 
предложных конструкций. 

- Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных 
глаголов 

(«Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). 
- Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, 

прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», 
«Покажи, где мальчик будет есть»). 

- Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из- за, за — из-
за, около 

— перед, из-за — из-под (по словесной инструкции и по картинкам). 
- Обучение детей различению предлогов со значением местоположения и 

направления действия 
(висит в шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем. 
- Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов. - Формирование понимания значения непродуктивных 
суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, - ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, 
где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где 
виноградинка»). 

- Формирование  понимания  суффиксов  со  значением  «очень  большой»: -
ищ-,  -ин- 

(«Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). 
- Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением 
«очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 
- Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их 

различения. 
- Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- 

и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, 
где птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через 
клетку»). 

- Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных 
(Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); 
активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). 

- Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 
сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

2) Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 
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экспрессивной 

речи. 
- Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозн                     

наглядность, но и через уже усвоенные слова). 
- Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 
- Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов 

лексического строя экспрессивной речи. 
- Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, 

стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый — радостный, прыгать — 
скакать, грустно — печально) значением. 

- Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, 
стекло, ткань, пластмасса, резина). 

- Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла 
поговорок. 

- Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 
характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, 
ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); 
многозначные слова (ножка стула — ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, 
песчаная коса — длинная коса у девочки). 

- Совершенствование навыка осознанного употребления слов и слово- сочетаний в 
соответствии с контекстом высказывания. 

3) Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 
словообразования в экспрессивной речи. 

- Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного 
числа существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и 
косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного употребления 
в экспрессивной речи несклоняемых существительных. 

- Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 
наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и 
числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. 
Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и 
невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает — 
причесывается). 

- Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 
мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в 
именительном и косвенных падежах. 

- Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих 
количественное числительное (два и пять) и существительное. 

- Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — 
перед, за 

— у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за — из-под и предлогов со 
значением местоположения и направления действия. 

- Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с 
помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц- , -иц-, -ец-). 
Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, 
образованных с помощью уменьшительно- ласкательных суффиксов и суффиксов со 
значением «очень большой». 

- Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью 
приставок 

(в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 
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- Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных 
прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. Обучение правильному 
употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и-(с чередованием): волк — 
волчий, заяц — заячий, медведь — медвежий. Обучение детей употреблению качественных 
прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк- 
(красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 

- Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 
синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим 
(при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом. 

- Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, 
образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, 
умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее 
высокий) способом. 

- Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, 
перезимовать, зимующие, зимушка). - Обучение детей образованию сложных слов 
(снегопад, мясорубка, черноглазый, остроумный). 

- Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм 
слова и словообразовательных моделей. 

4) Формирование синтаксической структуры предложения. 
- Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, 

предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 

- Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 
использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (Нужно взять 
зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда 
закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 

5) Формирование связной речи. 
- Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на 

темы из личного опыта). 
- Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. 
- Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения 

с использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. 
- Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства 

связи, осознавать структурную организацию текста. 
6) Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 
- Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. 
- Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 
дифференциация в различных фонетических условиях. 

- Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 
дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с 
которыми проводилась коррекционная работа. 

- Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в 
начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове). 

- Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний 
(типа АУ) 

и слов (типа ум). 
- Совершенствование фонематических представлений. 
- Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического 
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анализа: определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); 
последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка 
и др.) — с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину). 

- Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование 
фонематических представлений (по картинкам и по представлениям). 

- Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 
Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале 

слов, произношение и написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, 
называть количество слогов, определять их последовательность; составлять слова из 
заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, 
Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие 
из прямых открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр). 

- Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой 
структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с 
наличием одного стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению 
звукослоговой структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и 
трехслоговых слов с наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, 
смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения 
согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

- Совершенствование навыка осознанного использования различных 
интонационных структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях 
общения, в театрализованных играх). 

7) Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 
голосовой функций. 

- Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 
упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных 
артикуляторных движений.Формирование двигательной программы в процессе 
произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому и при 
выполнении одновременно организованных движений. 

- Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 
- Формирование речевого дыхания. 
- Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, 

тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи. Закрепление 
мягкой атаки голоса. 

 
Направления логопедической работы с детьми IV уровня речевого развития 
Характеристика детей IV уровня речевого развития 
К нему относятся дети с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. Незначительные 
нарушения всех компонентов языка выявляются в процессе детального обследования при 
выполнении специально подобранных заданий. 

В речи детей встречаются отдельные нарушения слоговой структуры слов и 
звуконаполняемости. Преобладают элизии, причем в основном в сокращении звуков, и 
только в единичных случаях – пропуски слогов. Также отмечаются парафазии, чаще – 
перестановки звуков, реже слогов; незначительный процент – персеверации и добавления 
слогов и звуков. 

Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция и нечеткая 
дикция оставляют впечатление общей смазанной речи. Незаконченность формирования 
звуковой структуры, смешение звуков характеризуют недостаточный уровень 
дифференцированного восприятия фонем. Эта ососбенность является важным показателем 
еще не закончившегося до конца процесса фонемообразования. 



 

 

 

79  
Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера обнаружены у этих 

детей и отдельные нарушения смысловой речи. Так, при достаточно разнообразном 
предметном словаре отсутсвуют слова, обозначающие некоторых животных и птиц 
(пингвин, страус), растений (кактус, вьюн), людей разных профессий (фотограф, 
телефонистка, библиотекарь), частей тела (подбородок, веки, ступня). При ответах 
смешиваются родовые и видовые понятия (ворона, гусь – птичка, деревья – елочки, лес – 
березки). 

Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по ситуации 
(дядя красит щеткой забор – вместо «дядя красит кистью забор; кошка катает мяч – 
вместо «клубок»), в смешении признаков (высокий забор – длинный; смелый мальчик – 
быстрый; дедушка старый – взрослый). Имея определенный запас слов, обозначающих 
разные профессии, дети испытываютбольшие трудности при дифференцированном 
обозначении лиц мужского и женского рода; одни дети называют одинаково их (летчик – 
вместо «летчица»), другие предлагают свою форму словообразования, не свойственную 
русскому языку (лечика – вместо «летчица», развеска – разведчица, дрессир –
 дрессировщица, кладовка – кладовщица, барабанческая – барабанщица). Образование слов 
с помощью увеличительных суффиксов также вызывает значительные затруднения: дети 
или повторяют названное логопедом слово (сапог – большущий сапог), или называют 
произвольную форму (н’ощища, ног’отища – вместо «ножища», сапогина – сапожище, 
кул’ащица – кулачище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении: 
- уменьшительно-ласкательных  существительных  (пальтовка –  пальтишко; 

платенка – 
платьице; скворчик, скворечник – скворушка; ременьчик – ремешок и т.д.); 
- существительных с суффиксами единичности (горошка, гороховка – горошинка; 

пуховка, пушка– пушинка; изюм, изюмка – изюминка; песок, песочка, песочница – 
песчинка и т.д.); 

- прилагательных, образованных от существительных с различными значениями 
соотнесенности (пухной – пуховый; клюк’овый- клюквенный; с’осный – сосновый); 

- прилагательных с суффиксами, характеризующими эмоционально-волевое и 
физическое состояние объектов (хвастовый – хвастливый; улыбкиный – улыбчивый); 

- притяжательных прилагательных (волкин – волчий; лисовый – лисий) 
- стойкие трудности в образовании малознакомых сложных слов (вместо книголюб 

– книжник; ледокол – легопад, леготник, далекол; пчеловод – пчелы, пчельник, пчеловик; 
сталевар – сталь, столица). 

При IV уровне отсутствуют ошибки в употреблении простых предлогов, 
незначительно проявляются затруднения в согласовании прилагательных с 
существительными. Однако остаются выраженными трудности в использовании сложных 
предлогов, в согласовании числительных с существительными. Наиболее ярко эти 
особенности выступают в сравнении с нормой. 

Особую сложность представляют для этих детей конструкции предложений с 
разными придаточными: 

- пропуски союзов (мама предупредила, я не ходил далеко – “чтобы я не ходил 
далеко”); 

- замена союзов (я побежал, куда сидел щенок – «где сидел щенок»); 
- инверсия (наконец, все увидели долго искали которого котенка – «увидели 

котенка, которого долго искали»). 
Следующей отличительной особенностью детей этого уровня развития речи 

является своеобразие их связной речи: 
- В беседе, при составлении рассказа по заданной теме, картине, серии сюжетных 

картинок констатируются нарушения логической последовательности, «застревание» на 
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второстепенных деталях, пропуски главных событий, повтор отдельных эпизодов; 

- Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ на свободную тему с 
элементами творчества, они пользуются в основном простыми малоинформативными 
предложениями. 

- Остаются трудности при планировании своих высказываний и отборе 
соответствующих языковых средств. 

Коррекционно-логопедическое воздействие 
Детям с IV уровнем речевого развития необходимо совершенствовать и закреплять 

произносительные умения, фонематические процессы, лексико-грамматическую сторону 
речи, развернутую фразовую речь; развивать графо-моторные навыки и первичные навыки 
чтения и письма. 

Работа ведется по тем же направлениям, что и с детьми III уровня речевого 
развития. 

 
 

Направления логопедической работы с детьми,  
имеющими нарушения темпо-ритмической организации речи 

Программа коррекционной работы предназначена для обучения и воспитания 
дошкольников, страдающих заиканием при относительно нормальном общем развитии речи и 
интеллекта. Заикание описывается исследователями преимущественно как «детская болезнь» 
(И.А. Сикорский, 1889; М.Е. Хватцев, 1969; Н.А. Власова, К.-П. Беккер, 1983), а также 
определяется как нарушение темпо—ритмической организации речи. 

Ритм речи представляет собой соотношение чередования ударных и безударных слогов 
и их сочетаний. Именно эти элементы существенно нарушены при заикании, что влияет на 
реализацию не только эмоциональных, но и смысловых компонентов речи. 

Темпо—ритмическая организация речи — это контролируемая говорящим 
динамическая система, представляющая собой совокупность свойств речевого потока, которая 
характеризуется устойчивым ритмом в чередовании слогов во время речевого выдоха и 
свободно варьируемым темпом, адекватным возрастной норме. 

Заикание – нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 
судорожным состоянием мышц речевого аппарата. Основным симптомом заикания являются 
возникающие в процессе устной речи или при попытке ее начать речевые судороги, которые 
различают по типу (тонические, клонические, тоно-клонические, клоно-тонические); 
локализации (дыхательные, голосовые, артикуляционные) и степени тяжести. 

При заикании наблюдаются расстройства дыхания; сопутствующие движения, которые 
сопровождают речь; нарушение плавности, темпа и частично мелодики речи; эмболофразии; 
ограничение речевой активности. 

Программа разработана с учетом положений общей и коррекционной педагогики и 
специальной психологии. 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков 
в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

 
Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей речи детей, 

страдающих заиканием 
Первоначально развитие речи у заикающихся детей (понимание и активное пользование 

ею) чаще всего происходит так же, как и у нормально говорящих сверстников. Отдельные 
слова у них появляются в возрасте около одного года, фраза — к двум годам. Заикание, как 
правило, возникает в период овладения фразовой речью, примерно от двух до четырех лет. 

В большинстве случаев заикание наступает постепенно, начинаясь с легкой 
прерывистости речи по типу физиологических затруднений, сопровождающих переход к 
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фразовой речи. В благоприятных условиях прерывистость речи быстро исчезает, уступая место 
нормальной регуляции речевого акта. 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. 

Овладевая речью в общении с окружающими людьми, ребенок заимствует сложное 
содержание и построение речи, которое ему непосильно. Поэтому причиной заикания нередко 
становится усиленное развитие речи, поощряемое родителями, заучивание и пересказ не по 
годам сложного речевого материала, ранние выступления при посторонних, воспитание детей 
без учета особенностей их нервной системы. 

Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в овладении 
коммуникативной функцией речи. Оно обычно усиливается в ситуации общения и ослабевает 
в условиях речи, обращенной к себе, а не к другим. По-разному протекает общение ребенка со 
взрослыми и детьми, с близкими и незнакомыми, с детьми старше и моложе себя, в 
коллективе 

или с единичным собеседником. Вне общения ребенок полностью освобождается от 
прерывистой речи. Он не заикается в речи без видимого собеседника или с мнимым 
собеседником, как это бывает в игре, когда ослабевает коммуникативная ответственность. 

Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться в построении 
речи, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, иногда создается впечатление, 
что в момент высказывания они не могут вспомнить названия некоторых предметов, действий, 
качеств, хотя имеют достаточный по возрасту запас знаний и представлений. 

Самостоятельные высказывания детей начинают сопровождаться повтором слов, 
слогов, звуков, паузами при поиске слов. При наличии нормального объема активного словаря 
и достаточной сформированности грамматического строя речь дошкольников изобилует 
вставными словами и звуками: ну, вот, как его, и, э и др. В самостоятельных развернутых 
высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные, приближенные по 
смыслу ответы на вопросы, часто их рассказы бывают непоследовательными. Подробно 
описывая малозначащие детали, дети упускают главное содержание мысли. 

Некоторые заикающиеся говорят в более быстром темпе по сравнению со своими не 
заикающимися сверстниками. Довольно часто заикание сопровождается сопутствующими или 
насильственными движениями (подергиванием век, морганием, постукиванием пальцами, 
притоптыванием и т. д.). 

У заикающихся детей отмечаются специфические особенности общего и речевого 
поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим недоучет точного 
содержания речи собеседника, слабость волевого напряжения, замедленное или опережающее 
включение в деятельность, неустойчивость внимания, несобранность, неумение вовремя 
переключиться с одного объекта на другой. Все это проявляется на фоне быстрой 
утомляемости, повышенной истощаемости и ведет к различного рода ошибкам при 
выполнении заданий. 

Некоторые из указанных особенностей свойственны и не заикающимся дошкольникам, 
но у заикающихся детей они выражены более ярко. У данной категории детей чаще 
проявляется резкая неустойчивость внимания, пониженная регуляция и саморегуляция 
деятельности. 

Указанные особенности определяют специфичность задач коррекционно-развивающего 
воздействия. 

Логопедическая работа с детьми с заиканием направлена на решение задач: 
- нормализация  общего  и  речевого  поведения  детей  с  учетом 

возрастных психофизиологических особенностей и формирование навыков пользования 
самостоятельной речью без заикания; 
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- обучение правильной технике речи и обучение навыкам самоуправления; 
- развитие общей, тонкой и артикуляционной моторики, фонационного дыхания; 
- развитие и уточнение словаря и грамматических конструкций; 
- развитие диалогической речи. 
Направления работы с заикающимся ребенком: 
1. Работа над дыханием. Выработка правильного полного вдоха и выдоха. Обучение 

технике диафрагмально- релаксационного типа дыхания. Формирования навыка 
диафрагмального вдоха удлиненного, равномерного, плавного выдоха, устранение 
избыточного психоэмоционального и мышечного напряжения. Использование 
дыхательных упражнений с движениями, комплексной релаксационной гимнастики. 

2. Работа над артикуляцией. Использование специальных упражнений для органов 
артикуляции, мимических мышц. Обучение приема самомассажа. 

3. Работа над гласными звуками. Работа над голосоподачей и голосоведением, 
интонацией на материале отдельных звуков и сочетаний гласных звуков 

4. Работа над согласными звуками. Работа с «трудными» звуками 
(изолированными согласными и стечением согласных). Обучение вибрационному массажу 
со звуком. 

5. Работа над слогами. Работа на материале закрытых слогов, открытых слогов, 
слогов со стечением согласных. Отработку трудных звукосочетаний можно сочетать 
со специальными упражнениями: дыхательные упражнения с движениями, упражнения 
для работы над интонацией, темпом и ритмом речи. 

6. Работа над словами и фразой. Речевой материал подбирается с учетом возраста 
детей. Речь сочетается с движением руки (сколько слов, столько движений руки – по 
методике Богомоловой А.И.). Порядок работы: Работа над словами, начинающимися с 
гласных звуков, согласных звуков (разная позиция ударности). Использование речевых игр 
и счетных упражнений. Введение речевых правил. Работа над темпом и ритмом речи. 
Работа над простой фразой, развернутой фразой, состоящей из нескольких смысловых 
отрезков. Использование вопросно- ответной речи. Введение кратковременных речевых 
заданий. Использование речевых правил. 

7. Работа над выразительной речью. Речевой материал побирается с учетом 
возраста детей. Речь сочетается с движением руки. Работа над логическим ударением, 
интонацией, паузами на материале фраз и коротких рассказов из жизни детей (о школе, 
классе и т.д.). Использование речевых и дидактических игр. 

8. Работа над стихотворной речью. Речевой материал подбирается с учетом 
возраста детей. Речь сочетается с движением руки. Порядок работы: сказки в стихах, стихи, 
басни, речевые игры. Разбор текста (расстановка знаков ударения, слитности, пауз). 
Использование хорового и самостоятельного чтения, заучивания наизусть. Прослушивание 
аудиозаписей актёров, декламация совместно с аудиозаписью. Мелодекламация. 

9. Работа над диалогической речью. Использование чтения по ролям, заучивания 
наизусть. 

10. Пересказ прочитанного текста. Речевой материал подбирается с учетом 
возраста детей. Речь сочетается с движением руки. Порядок работы: короткие 
повествовательные рассказы, рассказы разные по объёму, пересказ своими словами. 
Использование специальных речевых правил для дальнейшего закрепления речевых 
навыков. 

11. Составление рассказов по серии. Речевой материал подбирается с учетом 
возраста детей. Речь сочетается с движением руки. Можно сочетать одновременно с 
работой над пересказом. Порядок работы: составление 

рассказов по сюжетной картинке, серии сюжетных картинок. Виды работ: составление 
рассказа с помощью вопросов, составление рассказа- описания, рассказа о прочитанной книге, 
просмотренном фильме, телепередачи. 
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12. Составление рассказов на заданную тему. Речевой материал подбирается с 

учетом возраста детей. Речь сочетается с движением руки. Порядок работы: небольшие 
сообщения на бытовые темы, тематические сообщения. 

13. Разговорные уроки. Речь с движением руки и без. Виды работ: выбор темы и 
коллективный разговор, диалоги. 

Структура логопедического занятия при заикании 
1. Организационный момент с элементами психотерапии. 
2. Общая моторная зарядка. Для снятия мышечного напряжения; Для привития 

умения регулировать напряжение и расслабление своего тела; Преодоление двигательных 
уловок. 3. Речевая зарядка. 

4. Воспитание речевого дыхания (ротовой выдох, длительный и плавный); 
5. Воспитание лёгкой и своевременной подачи голоса; 
6. Воспитание лёгкого и своевременного включения соответствующих 

артикуляционных движений. 
7. Координация речи с движением (воспитание соответствующего темпа, плавности и 
ритмичности речи). 

8. Работа по закреплению навыков правильной речи: сопряжённая фонема; 
отражённая фонема; вопросно-ответно форма, самостоятельная речь. 

Планирование работы 
1. Период молчания. Воспитание внимание к речи. Учить детей внимательно 

слушать образец речи воспитателя, точно выполнять словесные задания в указанной 
последовательности: 

- работа над постановкой дыхания обучение релаксации 
- подача голоса 
- развитие мышц лица через релаксацию логоритмика 
- артикуляционная гимнастика воспитание слухового внимания воспитание 

слуховой памяти воспитание зрительного внимания 
- воспитание произвольного поведения: выдержки, самоконтроля, 

сосредоточенности развитие мелкой моторики. 
2. Период шепотной речи продолжение работы предыдущего периода 

- игры с пением, хороводы 
- координация речи с движением через подвижные игры воспитание голоса и 

мягкого голосоначала 
- игры на звукоподражание. 

3. Период сопряженной речи продолжение работы предыдущего периода 
4. Период отраженной речи продолжение работы предыдущих периодов, 

обговаривание ситуаций, предметов, явлений, картинок, процессов, игр, атрибутов. 
5. Вопросно–ответная речь продолжить работу предыдущих периодов ответы на 
вопросы при наглядной опоре; включение речи ребенка в речь взрослого, когда 
взрослый начинает фразу, а ребенок ее заканчивает; работа над сочетаниями 
разного характера деятельности: слушать и лепить, рисовать, вырезать и 
одновременно отвечать на вопрос взрослого; учить выделять ударный гласный 
звук в слове, делать на него опору; работа над сходством и различием предметов: 
предметные картинки или натуральные объекты:  
а) с помощью конкретных вопросов б) без вопросов 
словесные дидактические игры произнесение фразы на выдохе; 
деление фразы на короткие логические отрезки; деление ударного гласного в слове, 
опора на него. 
6. Период - Самостоятельная речь. 
пересказ короткого прочитанного рассказа 

развертывание рассказа с использованием словарного запаса, знаний 
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грамматики, вариативности ответов 

рассказ на сравнение предметов (сходство и различие) творческие рассказы о 
проделанной работе 
составление рассказов или сказок по данному началу или концу 

закрепление распространенной фразы в рассказах или сказках с использованием 
дополнений, определений, суффиксов, префиксов, синонимов, антонимов, различных 
согласований, предлогов, вариативности; рассказ по сюжетной картине: а) главное б) 
второстепенное. 

 
 

Методическое обеспечение Программы 
коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Для реализации задач и содержания обучения и воспитания по основным направлениям 
развития детей дошкольного возраста используется УМК к  «Комплексной образовательной 
программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 
лет)» Нищевой Н. В., 2021г. 

 
1. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи  
3.  Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая 
программа учителя-логопеда.  

4. Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 
образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 4 и с 4 до 5 лет). 

5. Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 
образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7лет). 

 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
1. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях.  
2. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок 

и тексты бесед.  
3. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. 
4. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями.  
5. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями.  
6. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы.  
7. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка. 
8. . Нищева Н. В. Играйка 5.  
9. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка  
10. Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка  
 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
1. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1 / Cост. Н. В. Нищева.  



 

 

 

85  
2. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2 / Cост. Н. В. Нищева.  
3. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности 

в детском саду / Сост. Н. В. Нищева.  
4. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 

возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева.  
5. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. в. Нищева.  
6. Попова О. В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности  
7. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, 

зимующие птицы.  
8. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные 

рыбы. Насекомые и пауки  
9. Нищева Н. В. Волшебное дерево. Календарь природы 
 
Образовательная область «Речевое развитие» 
1. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей 

группе для детей с ОНР  
2. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе для детей с ОНР  
3. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР.  
4. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I).  
5. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) 
6. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп  
7. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика.  
8. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика.  
9. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших 

дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи.  
10. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи 

дошкольника. 
 
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
1. Шайдурова Н. В. Рисование транспорта по алгоритмическим схемам.  
2. Шайдурова Н. В. Рисование животных по алгоритмическим схемам 
3. Шайдурова Н. В. Рисование человека по алгоритмическим схемам.  
4. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. Музыкальная 

пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2.  
5. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в 

детском саду.  
6. Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в 

логопедической группе.  
7. Судакова Е. А. Логопедические музыкально-игровые упражнения для 

дошкольников.  
 
 
Образовательная область «Физическое развитие» 
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1. Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4-7 лет.  
2. Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе 

для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет.  
3. Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для 

детей от 3 до 7 лет. 
4. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на

 прогулке. 
 
 

Литература для родителей дошкольников 
1. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка.  
2. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда.  
3. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя тетрадь.  
4. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь.  
5. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь  
6. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь 
7. Нищева Н. В. Как научить дошкольника читать. Памятки для родителей 
8. Нищева Н. В. Учусь читать с мамой. 

 
 
 

2.7.Рабочая программа воспитания 
 

I. Целевой раздел рабочей программы воспитания 
 

Пояснительная записка 
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ТНР в 

МАДОУ предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 
начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 
идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 
представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в МАДОУ лежат конституционные и 
национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника МАДОУ и с базовыми 
духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 
разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 
рабочей программе воспитания (далее – РПВ) необходимо отразить взаимодействие 
участников образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных 
отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 
раскрыть способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

 
Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение 

в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 
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Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 
Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений МАДОУ в части, формируемой участниками образовательных 
отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 
образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 
организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 
Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 
содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 
часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 
1.1. Цель и задачи воспитания 
Общая цель воспитания - личностное развитие дошкольников с ТНР и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 
через: 

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

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

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

4) воспитание нравственного гражданина, патриота малой родины, любящего и 
знающего свой край, город через приобщение к природным и культурно-историческим 
особенностям города Красноярска и Красноярского края. 



 

  

 

 

 
 
Общие задачи воспитания в МАДОУ: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 
представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 
совести; 

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

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

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 
1 год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 
воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 
работы. 
 
Задачи, части, формируемой участниками образовательных отношений: 

1) формировать ценностное отношение к окружающему миру 
Красноярского края и города Красноярска (природному и 
социокультурному), другим людям, самому себе, как ответственного 
горожанина. 
2) содействовать развитию личности юного горожанина, развития и 
реализации личностного потенциала ребёнка. 
 

1.2. Направления воспитания 
1.2.1. Патриотическое воспитание 

Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у ребёнка 
личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 
(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 
воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 
нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, 
своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 
патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного 
чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни 
и её уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 
«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 
(предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: 
отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося 
сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать 
трудности ради своей семьи, малой родины); 

«патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 
благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные 
дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и 
аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, 
Отчизны в целом). 



 

  

 

 

 
1.2.2. Социальное воспитание 

Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения детей к 
семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими 
людьми. 

Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 
социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие 
социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 
подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах 
других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному 
окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 
котором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско-взрослых и 
детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 
моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 
способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их 
в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 
чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные 
представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, 
с накоплением нравственных представлений, формированием навыка культурного 
поведения. 

 
1.2.3. Познавательное воспитание 

Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания. 
Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 
стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 
умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. 
Познавательное и духовно- нравственное воспитание должны осуществляться в 
содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 
деформирует личностное развитие ребёнка. 
Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной 
картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 
отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 
 

1.2.4. Физическое и оздоровительное воспитание 
 Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 
гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Ценности – жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 
направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и 
укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 
основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 
социального благополучия человека. 

 
1.2.5. Трудовое воспитание 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 
труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 



 

  

 

 

Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку привычки к 
трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных 
сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный 
труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 
Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 
ответственности за свои действия. 

 
1.2.6. Этико-эстетическое воспитание 

Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребёнка 
ценностного отношения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 
воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 
окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей 
желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 
опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 
духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка 
отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию 
воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид 
детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

 
1.3. Принципы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 
личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 
смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 
содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на 
культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 
внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 
возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 
продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных 
интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 
безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 
значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе 
приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 
обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно- 
этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 
1.4.  Целевые ориентиры воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 
деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 



 

  

 

 

ребенка с ТНР. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 
целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ТНР к 
концу раннего и дошкольного возрастов. 

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 
какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это 
может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 
будущем. 
На уровне МАДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 
соответствии со ФГОС ДО, т.к. «целевые ориентиры основной образовательной 
программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в 
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями обучающихся». 
 
 

1.4.1. Целевые ориентиры воспитания обучающихся с ТНР младенческого и 
раннего возраста (к 3 годам) 

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

№ 
п/п 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

1.  Патриотическое Родина, 
природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 
близким, окружающему миру 

2.  Социальное Человек, семья, 
дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 
«хорошо» и «плохо». 
Проявляющий интерес к другим детям и 
способный бесконфликтно играть рядом с 
ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий 
сочувствие, доброту. 
Испытывающий чувство удовольствия в 
случае одобрения и чувство огорчения в 
случае неодобрения со стороны 
педагогических работников. 
Способный к самостоятельным (свободным) 
активным действиям в общении. Способный 
общаться с другими людьми с помощью 
вербальных и невербальных средств общения. 

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

4.  Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по 
самообслуживанию: моет руки, 
самостоятельно ест, ложится спать. 
Стремящийся быть опрятным. Проявляющий 
интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 
безопасности в быту, в Организации, на 
природе. 

5.  Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный 
порядок в окружающей обстановке. 



 

  

 

 

Стремящийся помогать педагогическому 
работнику в доступных действиях. 
Стремящийся к 
самостоятельности в 
самообслуживании, в 
быту, в игре, в 
продуктивных видах 
деятельности. 

6.  Этико-
эстетическое 

Культура и 
красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься 
продуктивными видами деятельности 

 
 
 

1.4.2. Целевые ориентиры воспитания обучающихся с ТНР младенческого и раннего 
возраста (к 8 годам) 

 
 
Портрет ребенка младенческого и раннего возраста 
(к 8-м годам) 

 
№ 
п/п 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

1.  Патриотическое Родина, 
природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий 
чувство привязанности к родному дому, семье, 
близким людям. 

2.  Социальное Человек, семья, 
дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 
зла, принимающий и уважающий ценности 
семьи и общества, правдивый, искренний, 
способный к сочувствию и заботе, к 
нравственному поступку, проявляющий 
задатки чувства долга: ответственность за свои 
действия и поведение; принимающий и 
уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, способный 
взаимодействовать с педагогическим 
работником и другими детьми на основе общих 
интересов и дел. 

3.  Познавательное  Знание  Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в 
самовыражении, в т.ч. творческом, 
проявляющий активность, 
самостоятельность, инициативу в 
познавательной, игровой, коммуникативной и 
продуктивных видах деятельности и в 
самообслуживании, обладающий первичной 
картиной мира на основе традиционных 
ценностей российского общества. 



 

  

 

 

4.  Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье  Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, стремящийся 
соблюдать правила безопасного поведения в 
быту, социуме (в т.ч. в цифровой среде), 
природе. 

5.  Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 
обществе на основе уважения к людям 
труда, результатам их деятельности, 
проявляющий трудолюбие при выполнении 
поручений и в самостоятельной 
деятельности. 

6.  Этико-
эстетическое 

Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве, стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками 
художественно-эстетического вкуса. 

 
 
 

2. Содержательный раздел РПВ 
 
2.1. Уклад образовательный уклад 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни МАДОУ, определяет 
мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 
детских, взрослых и детско- взрослых общностей в пространстве дошкольного 
образования. 

Уклад МАДОУ – это её необходимый фундамент, основа и инструмент 
воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 
образовательных отношений: руководителя МАДОУ, воспитателей и специалистов, 
вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 
субъектов социокультурного окружения ОО. 

 
Основные характеристики уклада организации 

Цель и смысл деятельности МАДОУ, его миссия – сохранение уникальности 
и самоценности дошкольного детства, содействие развитию различных форм активности 
ребенка, передача общественных норм и духовно-нравственных ценностей российского 
народа, исторических и национально-культурных традиций; разностороннее развитие 
ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, 
исторических и национально-культурных традиций. 
 
Принципы жизни и воспитания в МАДОУ 

Принципы жизни и воспитания в МАДОУ соответствуют основным 
принципам дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО: 

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

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 



 

  

 

 

индивидуализация дошкольного образования); 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество ДОО с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 
10) Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений: 
использование ПДР (пространство детской реализации) как одного из основных инструментов 
формирования инициативной, творческой, социально-ответственной личности. 
 
 
Образ МАДОУ, его особенности, символика, внешний имидж 

МАДОУ № 313 - открытая социально-педагогическая система, обладающая 
положительным имиджем и конкурентоспособностью среди иных образовательных 
организаций города. Это подтверждают: 

- комфортность среды учреждения (дружный коллектив, где царит 
доброжелательность и оптимизм, своевременная, актуальная и квалифицированная 
психолого-педагогическая помощь участникам образовательного процесса); 

- качество образовательных услуг; 
- позитивный образ заведующего и персонала МАДОУ (компетентность 

педагогическая, управленческая, социальная); 
- визуальный образ МАДОУ. Внешний вид здания, благоустроенность 

территории, оформление помещений формируют благоприятное мнение о дошкольном 
учреждении и дают возможность занять свое место на рынке образовательных услуг. 

МАДОУ имеет свой логотип (эмблему): «Город 313», бейджи персонала с 
логотипом учреждения. 

МАДОУ № 313 - учреждение с многолетней историей. Уважение к своей 
истории – важная составляющая позитивного образа МАДОУ, функционирующего с 
1986 года.  

Информационная политика МАДОУ: 
- стенды в коридоре с общей информацией, тематические стенды, групповые 

стенды родителям о жизни ребенка в детском саду; 
- официальный сайт, группы в мессенджерах, группы в соцсетях, в 

информационно- коммуникативной образовательной платформе «Сферум» для 
организации чатов и иных видов персональных и групповых коммуникаций в рамках 
образовательного процесса; публикации в профессиональных и популярных изданиях. 

 
Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

 сотрудникам и партнерам МАДОУ 
Отношение к воспитанникам строятся по следующим правилам: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 



 

  

 

 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 
с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 
числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи Взаимоотношения с родителями 
строятся на принципе партнерства в интересах создания максимально благоприятных условий 
для развития обучающихся. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества 
для объединения усилий семьи и ДОО в воспитании ребенка. 

 
 

Ключевые правила МАДОУ 
Правила и нормы необходимы для всех участников образовательных 

отношений: родителей (законных представителей), сотрудников МАДОУ и детей, 
посещающих МАДОУ. Для взрослых участников образовательных отношений 
(родителей (законных представителей) и сотрудников МАДОУ) нормы и правила 
закреплены в локальных нормативных актах: 

- для родителей (законных представителей) и сотрудников МАДОУ: 
Договор об образовании по образовательными программам дошкольного образования; 
Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между МАДОУ и родителями (законными представителями); Правила 
внутреннего распорядка воспитанников; Правила внутреннего трудового распорядка 
работников; Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и т.д. ; 

- для сотрудников МАДОУ: Положение о нормах профессиональной 
этики педагогических работников; Положение о комиссии по трудовым спорам; 
Положение об организации и проведении прогулок на улице; Положение о режиме 
занятий и учебной нагрузке обучающихся и т.д. 

В учреждении соблюдаются правила общепринятого этикета – стандартные 
нормы, которым должен следовать человек любого возраста и социального положения. 
Сотрудники МАДОУ соблюдают нормы профессиональной этики и поведения. 
Необходимой нормой в МАДОУ является индивидуализация образования, которая 
осуществляется через разработку и реализацию индивидуальных образовательных 
маршрутов на основе анализа результатов педагогического наблюдения. 

- для воспитанников: правила и нормы для детей должны быть им 
понятны и приняты ими. Поэтому важно сформировать в группах МАДОУ детские и 
детско-взрослые сообщества. 

 
Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в МАДОУ 



 

  

 

 

Основные традиции воспитательного процесса в МАДОУ: 
1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 

всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных 
возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 
взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со 
старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, 
положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший 
воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 
на уровне МАДОУ: 
- общественно-политических праздников («День Победы», «День 

защитника Отечества», 
«Международный женский день», «День народного единства»); 
- сезонных праздников («Праздник Осени», «Новый год», «Масленица»); 
- музыкально-театрализованных представлений; 

тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя  безопасности», 
«Театральная неделя»); 

- социальных и экологических акций («Ветеран живет рядом», 
«Бессмертный полк», «Окна Победы», «Вторая жизнь вещей», «Кормушка для птиц», 
«Батарейки, сдавайтесь!»); 

- ярмарок («Юбилейная», сезонные); 
- выставок детских и семейных работ «Мой любимый детский сад», 

«Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставок «Наши папы удалые», «Люблю 
тебя, мой край родной» и др. 

 
на уровне группы: 
- «Утро радостных встреч», «День рождения», «Чистая пятница», 
«Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в соседнюю группу), 

«Портфолио группы», стенд «Наша гордость» и др. 
2. Детская художественная литература и народное творчество 

традиционно рассматриваются педагогами МАДОУ в качестве наиболее доступных и 
действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие 
личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными 
ценностными установками. 

3. Воспитатели и специалисты МАДОУ ориентированы на организацию 
разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, секции, творческие студии, 
лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают 
полноценный опыт социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 
мероприятий. 

В МАДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, 
которые оказывают консультационную, психологическую, информационную и 
технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных 
мероприятий. 

5. В детском саду создана система методического сопровождения 
педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное 
пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения 
конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала 
новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы. 

 
Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда МАДОУ 



 

  

 

 

(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности) 
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 
поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-
содержательной основе Программы. 

Социокультурный контекст учитывает следующие этнокультурные, 
конфессиональные и региональные особенности: 

Программа воспитания учитывает преобладающее количество семей по 
национальному и языковому составу – русские и русскоязычные, поэтому реализует 
социокультурные ценности русского народа. Обучение и воспитание ведется на русском 
языке. Содержание образовательных областей строится на основании международных, 
российских и региональных образовательных ценностей, в детском саду ведется активная 
работа по сохранению, расширению, обогащению национальных культурных традиций. 

При проектировании содержания Программы воспитания учитываются 
климатические особенности, особенности географического положения Красноярского 
края, в котором находится детский сад, В процессе организации различных видов 
детской деятельности дети знакомятся с его растительным и животным миром, 
народностями, особенностями природных богатств, истории, культуры. 

Месторасположение МАДОУ в Кировском районе города Красноярска, в шаговой 
доступности от множества значимых мест и архитектурных построек дает возможность 
использовать пространства города для решения образовательных задач и формирования 
качеств и компетенций юного горожанина. Социокультурная городская среда обладает 
большим воспитательным потенциалом и используется для успешного воспитания 
дошкольников. 

Традиционным для МАДОУ является календарно-тематическое 
планирование, в соответствии с которым происходит воспитательная работа с 
дошкольниками в рамках образовательной деятельности. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 
партнерства МАДОУ. 

Сотрудничество МАДОУ с социальными партнерами содействует созданию 
оптимальных и эффективных условий развития личности дошкольника. 

 
Социальные партнеры в воспитании и развитии дошкольников: 
 Медицинские работники КГУЗ ГДП № 5 осуществляют медицинское 

обслуживание, проводят медицинские осмотры воспитанников; оказывают 
консультативную помощь всем участникам образовательного процесса по вопросам 
сохранения здоровья и профилактических мероприятий для дошкольников, проводят 
практические занятия с детьми по формированию здорового образа жизни. 

 Взаимодействие МАДОУ с гимназией № 4 и 10 осуществляется по 
актуальным вопросам преемственности образовательных систем, способствующих 
позитивному отношению дошкольников к своей будущей социальной роли – ученик. 

 Систематическое посещение детьми библиотеки им. П. Бажова, экскурсии 
в 

детскую музыкальную школу № 4 расширяют кругозор, обеспечивают 
развитие речевых навыков дошкольников и способствуют накоплению социального 
опыта воспитанников МАДОУ. 

 Взаимодействие с ТПМПК при МБУ ЦППМиСП № 7 «Способный 
ребенок» направлено на создание благоприятных условий обучения и воспитания, 
адекватных возрастным особенностям детей с отклонениями в развитии, и 
способствующих социальной адаптации и интеграции в социум. ТПМПК проводит 



 

  

 

 

своевременное обследование детей с отклонениями в развитии по направлению ППк 
МАДОУ, оказывает консультативно-методическую помощь специалистам МАДОУ, 
обеспечивает обмен опытом между специалистами, осуществляющими психолого-
медико-педагогическое сопровождение детей. 

 Театральные коллективы города и края - формирование целостной 
социокультурной системы взаимодействия МАДОУ с учреждениями культуры. 

 
В рамках социокультурного контекста повышается в воспитании роль 

родительской общественности как субъекта образовательных отношений. 
 
 
 
2.4. Воспитывающая среда образовательной организации 
 
Воспитывающая среда МАДОУ –это пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания. 
Состав воспитывающей среды МАДОУ 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 
предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе 
приобщения к традиционным ценностям российского общества. 

Воспитывающая среда МАДОУ направлена на создание группы условий: 
- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения 

ребёнка к окружающему миру, другим людям, себе; 
- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и 

поступка в соответствии с традиционными ценностями российского общества; 
- условия для становления самостоятельности, инициативности и 

творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, 
включая разновозрастное детское сообщество. 

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

способствующую воспитанию необходимых качеств; 
«от совместной деятельности ребёнка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные гражданские, эстетические и иные качества ребёнка в ходе специально 
организованного педагогического взаимодействия ребёнка и взрослого, обеспечивающего 
достижение поставленных воспитательных целей; 

• «от ребёнка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 
деятельности, особенности – игровой. 

 
2.5. Общности МАДОУ 

Общность – это система связей и отношений между людьми, основанная на 
разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели 
совместной деятельности. 

В МАДОУ существуют следующие общности: 
- педагог - дети, 
- родители (законные представители) - ребёнок (дети), 
- педагог - родители (законные представители). 

 
Ценности и цели общностей МАДОУ 

Ценности и цели профессиональной общности 
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между педагогическими работниками, единство целей и задач воспитания, реализуемое 



 

  

 

 

всеми сотрудниками МАДОУ. 
Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые 

заложены в основу Программы. 
Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 
Педагогические работники и другие сотрудники МАДОУ ориентированы на 

то, чтобы: 
- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 
- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 
- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 
- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 
- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 
внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 
общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 
доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 
которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 
поведение. 

 
Ценности и цели профессионально-родительской общности 
Профессионально-родительская общность включает сотрудников МАДОУ и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 
ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача профессионально-родительской общности - объединение 
усилий по воспитанию ребенка в семье и в МАДОУ, поскольку зачастую поведение 
ребенка дома и в ДОО сильно различается. 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 
будет способствовать созданию условий, которые необходимы для его оптимального и 
полноценного развития и воспитания. 

 
Ценности и цели детско-взрослой общности 
Детско-взрослая общность характеризуется содействием друг другу, 

сотворчеством и сопереживанием, взаимопониманием и взаимным уважением, 
отношением к ребенку как к полноправному человеку, наличием общих симпатий, 
ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 
ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, 
которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 
становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 
В каждом возрасте и каждом случае она обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 
 



 

  

 

 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания 
детей 

Достижение общей цели воспитания – личностное развитие каждого ребёнка с 
учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на 
основе традиционных ценностей российского общества - возможно только при условии 
эффективной деятельности всех общностей. 

Особенности организации всех общностей определяются системой 
взаимосвязей их участников. 

В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере 
взросления занимает субъектную позицию. 

Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание 
необходимых психолого-педагогических условий реализации программы воспитания. 

Деятельность профессионально-родительской общности способствует 
формированию единого подхода к воспитанию детей в семье и МАДОУ. 

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и 
привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с 
другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. 
Педагогическое воздействие направляется на придание детским взаимоотношениям духа 
доброжелательности, развития у детей стремления и умения помогать как старшим, так и друг 
другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 
цели. 

 
2.6. Задачи воспитания в образовательных областях 

 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 
 
Соотношение образовательных областей и направлений воспитания 
 

№  
п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное 
развитие 

Патриотическое, социальное, трудовое 

2  Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 
3  Речевое развитие Социальное, эстетическое 
4  Художественно-эстетическое 

развитие 
Эстетическое  

5  Физическое развитие Физическое, оздоровительное 
 

2.4.1.Решение задач воспитания в рамках образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к 
ценностям «Родина», 

«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», 
«Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». 

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 
- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, 

родному краю, своей стране; 
- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям

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

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию 



 

  

 

 

своего народа, к нравственным и культурным традициям России; 
- содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

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

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к 
сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, 
умения соблюдать правила, активной личностной позиции. 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, 
социально значимого поступка, приобретения ребёнком опыта 
милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному 
дошкольнику напряжению физических, умственных и 
нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к 
результатам своего труда и труда других людей. 

2.4.2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 
«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 
«Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа». 

Это предполагает: 
- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны; 
- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов 
России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов 
России независимо от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам 
страны (флагу, гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе 
родного края, родной страны, приобретение первого опыта действий 
по сохранению природы. 

-  
2.4.3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», 
«Красота». 

Это предполагает: 
- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в 

обществе правила и нормы культурного поведения; 
- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения 

чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на 
правильном, богатом, образном языке). 

-  
2.4.4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение 

детей к ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа». 
Это предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, 
любви) к различным объектам и явлениям окружающего мира 
(природного, бытового, социокультурного), к произведениям разных 
видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 
особенностями); 



 

  

 

 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию 
российского народа, шедеврам мировой художественной культуры с 
целью раскрытия ценностей «Красота», «Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 
окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего 
мира ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции 
интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения 
детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого 
потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, 
поддержка его готовности к творческой самореализации и 
сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

2.4.5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 
«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», 
«Здоровье». 

Это предполагает: 
- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, 

здоровье и физической культуре; 
- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому 

образу жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным 
играм, закаливанию организма, к овладению гигиеническим нормам и 
правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, 
нравственных и волевых качеств. 

 
2.7. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

2.5.1. Патриотическое воспитание 
Ценности: Родина, природа. 
Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных 

качеств, чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему 
народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 
трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Задачи: 
- формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 
- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 
воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 
ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 
их этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 
понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения 
к природе. 

Содержание деятельности 
Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со 

структурой самого понятия «патриотизм». 
Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные 

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



 

  

 

 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 
многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине 
– России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в 
духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 
понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 
- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 
- организация коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 
- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, 

праздников, викторин, выставок и пр.; 
- формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 
хозяйственной деятельности человека. 

5.2.2. Социальное воспитание 
Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 
Цель социального воспитания дошкольника: формирование его 

ценностного отношения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 
создания условий для реализации в обществе. 

Задачи: 
- формирование у детей представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, 
образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 
сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 
материале истории России, ее героев), милосердия и заботы; 

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 
- формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 
заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 
соблюдать правила; 

-развитие способности поставить себя на место другого как проявление 
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности 
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 
многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 
действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 
поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 
социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 
воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 
социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления 
о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 
положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления 
Формы и виды деятельности: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с 
правилами, традиционных народных игр и пр.; 



 

  

 

 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 
- разработка и реализация проектов; 
- воспитание у детей с ТНР навыков поведения в обществе; 
- обучение детей с ТНР сотрудничеству, использование групповых 

форм в продуктивных видах деятельности; 
- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 
- организация коллективных проектов заботы и помощи; 
- создание доброжелательного психологического климата в детском 

коллективе; 
- использование возможностей социокультурной среды для 

достижения целей воспитания. 
 
5.2.3. Познавательное воспитание 
Ценность: знания. 
Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания. 
Задачи: 
- развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 
- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

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

интернет-источники, дискуссии и др.). 
Содержание деятельности 
Содержание познавательного воспитания направлено на формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 
окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Виды и формы деятельности: 
- совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 
организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 
ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой 
деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно 
со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной 
среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 
детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 
экспериментирования. 

 
5.2.4. Физическое и оздоровительное воспитание 
Ценность: здоровье. 
Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 
всего. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
- обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания обучающихся с ТНР (совместной и самостоятельной 
деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 
технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 
эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 



 

  

 

 

внешней среды; 
- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 
- формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 
- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня; 
- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 
Направления деятельности воспитателя: 
- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 
- создание детско-педагогических проектов по здоровому образу 

жизни; 
- введение оздоровительных традиций в МАДОУ. 
Задачи формирования культурно-гигиенических навыков: 
- формирование у ребенка с ТНР навыков поведения во время приема 

пищи; 
- формирование у ребенка с ТНР представлений о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 
- формирование у ребенка с ТНР привычки следить за своим внешним 

видом; 
- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с 

ТНР, в игру. 
Направления деятельности воспитателя 
Воспитатель должен формировать у дошкольника с ТНР понимание того, 

что чистота тела и лица, опрятность одежды отвечают не только за гигиену и 
здоровье, но и за социальные ожидания окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 
они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ТНР в 
ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 
одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур 
с определенной периодичностью, ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое 
пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических 
навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 
2.5.5. Трудовое воспитание 
Ценность: труд 
Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей 

к труду, трудолюбия, а также их приобщение к труду. 
Задачи: 
- ознакомление с доступными детям с ТНР видами труда взрослых и 

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

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 
деятельности взрослых и труда самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 
детей с ТНР, воспитание у них навыков организации своей работы, 
формирование элементарных навыков планирования; 



 

  

 

 

- формирование у детей с ТНР привычки трудового усилия (привычки 
к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и 
нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Содержание деятельности 
С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 
саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 
оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает 
их к осознанию его нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 
- демонстрация и объяснение детям с ТНР необходимости 

постоянного труда в повседневной жизни; 
- воспитание у детей с ТНР бережливости (беречь игрушки, 

одежду, труд и старания родителей, педагогов, сверстников); 
- предоставление детям с ТНР самостоятельности в выполнении 

работы, воспитание ответственности за собственные действия; 
- воспитание у детей с ТНР стремления к полезной 

деятельности, демонстрация собственного трудолюбия и занятости; 
- формирование общественных мотивов труда, желания 

приносить пользу людям; 
- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 
- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 
- подготовка и реализации проектов; 
- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания 

детей. 
 
2.5.6. Этико-эстетическое воспитание 
Ценности: культура и красота. 
Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного 

отношения детей к культуре и красоте, формирование у них эстетического 
вкуса, развитие стремления создавать прекрасное. 

Задачи: 
- формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 
- воспитание представлений о значении опрятности и внешней 

красоты, ее влиянии на внутренний мир человека; 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 
людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 
родной страны и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 
окружающей ребенка действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 
себя прекрасным, создавать его. 

Содержание деятельности 
Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной 
и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 
нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 
общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 



 

  

 

 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 
ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 
представлений. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 
должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 
считаться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 
общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 
умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по 
имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; 
говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает 
умение обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, 
имуществом ДОО; 
умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 
порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою 
одежду. 

Виды и формы деятельности: 
- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 
представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 
включение их произведений в жизнь МАДОУ; 

- организация выставок, концертов, создание эстетическо-
развивающей среды; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия 
художественного слова на родном русском языке; 

- реализация вариативности содержания, форм, методов работы с 
детьми по различным направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения. 
 

2.8. Формы совместной деятельности в МАДОУ 
2.8.1. Деятельность и культурные практики в МАДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 
дошкольника с ТНР, обозначенных во ФГОС ДО. 

В качестве средств реализации цели воспитания выступают 
следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые 
педагогическим работником, в которых он открывает ребенку смысл и 
ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 
родителям (законным представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация 
каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных 
от педагогического работника, и способов их реализации в различных видах 
деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 
самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 



 

  

 

 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 
усвоенных ценностей). 

 
2.8.2. Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) детей с ТНР 
дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и 
сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения МАДОУ. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества 
педагогов и родителей (законных представителей): 

Виды и формы деятельности: 
- деятельность Совета родителей, участвующего в управлении 

образовательной организацией и в решении вопросов воспитания и 
социализации их детей; 

- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов 
для родителей по вопросам воспитания; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 
площадку для совместного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы 
возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 
взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 
круглые столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать 
занятия для получения представления об образовательном процессе в МАДОУ; 

- размещение на официальном сайте МАДОУ, социальных сетях 
информации для родителей по вопросам воспитания; 

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам 
воспитания; 

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), 
конкурсах, соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 
работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 
деле воспитания детей; 

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам 
воспитания. 
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 
социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 
представителями) обучающихся с ТНР дошкольного возраста строится на 
принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 
социокультурного окружения МАДОУ. 
Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 
образовательных отношений составляет основу уклада МАДОУ, на котором 
строится воспитательная работа. 
 

2.8.3. События образовательной организации 
Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в 

котором активность взрослого приводит к приобретению ребёнком 
собственного опыта переживания той или иной ценности. 

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но 
и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 
утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 



 

  

 

 

реализуемые проекты и прочее. 
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой 

цикл методической работы на основе традиционных ценностей российского 
общества. 

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в 
целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

События МАДОУ включают: 
- проекты воспитательной направленности («Бессмертный полк 

МАДОУ», «Вместе весело играть», «О вкусной и здоровой пище», «От 
истории семьи к истории Отечества», «Мой край родной» и др.); 

- праздники; 
- общие дела («Творческие мастерские», совместные экскурсии, 

походы, недельные и ежедневные трудовые практики); 
- ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 
- режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 
- свободные игры; 
- свободная деятельность детей. 

 
2.8.4. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является 
ведущей формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка 
по освоению АОП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач 
воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в 
течение всего времени пребывания ребёнка в МАДОУ. 

Основными видами организации совместной деятельности в 
образовательных ситуациях в МАДОУ можно отнести:  

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 
- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) 

ситуация, составление рассказов из личного опыта; 
- чтение художественной литературы с последующим 

обсуждением и выводами, сочинение рассказов, историй, 
сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, 
этюды-инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, 
просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, 
тематических или авторских, детских поделок и тому 
подобное), 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и 
тому подобное), посещение спектаклей, выставок; 

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое 
действие и др.); 

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, 
личный пример педагога, научение вежливого обращения, 
поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 
поощряющий взгляд). 

 
2.9. Организация предметно-пространственной среды 

 



 

  

 

 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 
среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 
других участников образовательных отношений по её созданию, 
поддержанию, использованию в воспитательном процессе. 

Предметно-пространственная среда содержит следующие компоненты, 
способствующие повышению ее воспитательного потенциала: 

- знаки и символы государства, региона, города и МАДОУ; 
- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится МАДОУ; 
- компоненты среды, отражающие экологичность, 

природосообразность и безопасность; 
- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, 

игры и совместной деятельности; 
- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей; 
- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 
раскрывающие красоту знаний, необходимость научного познания, 
формирующие научную картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность 
посильного труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и 
государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для 
укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность 
погружения в культуру России, знакомства с особенностями традиций 
многонационального российского народа; 

Развитие ППС МАДОУ - управляемый процесс, направленный на то, 
чтобы среда была гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС приоритет отводится 
продукции отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 
материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания 
детей дошкольного возраста и имеют документы, подтверждающие 
соответствие требованиям безопасности. 

 
 
Основные формы и содержание деятельности МАДОУ № 313: 
Совместное оформление интерьера группы  
Дети совместно с педагогами оформляют Центры активности в группе. 

Например, изготавливают «книжки-малышки» в 
«Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают 

стаканчики для карандашей и кисточек в «Центр рисования» и т.д. 
Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала 

изготавливают какие-то предметы и затем применяют их в процессе различных 
видов деятельности. Таким образом, дошкольники осознают полезность 
своего труда. 

Совместное оформление помещений МАДОУ   
В приемных, коридорах, лестничных пролетах, вестибюле детского сада 

традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков 
и поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий 



 

  

 

 

потенциал, а также познакомиться с работами и интересными делами других 
детей. 

Событийный дизайн  
Данная форма взаимодействия подразумевает оформление предметно-

пространственной среды МАДОУ к значимым событиям и праздникам. Это 
могут быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и 
другие конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми 
изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, 
цветочки и пр. 

Благоустройство территории МАДОУ 
Педагоги приобщают дошкольников не только к уборке территории 

ДОУ, но и к посильной помощи в озеленении и благоустройстве участков, 
теме самым обогащают художественно-эстетический опыт ребенка и 
обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

В каждой группе в качестве обязательных постоянных компонентов 
РППС присутствуют знаки и символы Российского государства (флаг, герб, 
портрет Президента). 

Все остальные компоненты среды (региональные, этнографические, 
отражающие ценность семьи, безопасность и т.д. и т.п.) привносятся в среду в 
соответствии с тематическим планом образовательной работы, темой недели, 
событиями и мероприятиями и т.д. 

 
Организация РППС описана в разделе 3.3. Программы. 

 
 

2.10. Социальное партнерство 
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает: 
- участие представителей организаций-партнеров в проведении 

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

- участие представителей организаций-партнеров в проведении 
занятий в рамках дополнительного образования; 

- проведение на базе организаций-партнеров различных 
мероприятий, событий и акций воспитательной направленности; 

- реализация различных проектов воспитательной направленности, 
совместно разрабатываемых детьми, родителями (законными 
представителями) и педагогами с организациями-партнерами. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 
социального партнерства (Уклад МАДОУ Программы воспитания п. 2.1.). 

 
 

3.Организационный раздет РПВ 
 

1.1. Кадровое обеспечение РПВ 
В целях эффективной реализации Программы воспитания МАДОУ № 

313 полностью укомплектовано квалифицированными кадрами: 
руководящими, педагогическими, учебно- вспомогательными, 
административно-хозяйственными. 

Реализация Программы осуществляется педагогическими 
работниками, учебно- вспомогательным персоналом в течение всего времени 



 

  

 

 

пребывания воспитанников в МАДОУ. 
Педагоги и специалисты МАДОУ обеспечивают выполнение 

воспитательного процесса в соответствии с Укладом МАДОУ, планированием 
работы, режимом дня, в ходе совместной и самостоятельной деятельности 
дошкольников. 

При реализации Программы воспитания используется потенциал 
методических пособий, что позволяет включать обучающихся в 
разнообразную, соответствующую их возрасту и индивидуальным 
особенностям деятельность. 

В целях эффективной реализации Программы воспитания МАДОУ 
создает условия для профессионального развития педагогических и 
руководящих кадров, в том числе их дополнительного профессионального 
образования. Программой предусмотрены различные формы 

повышения квалификации педагогов в сфере воспитания, 
прохождение процедуры аттестации, самообразование, что положительно 
влияет на развитие МАДОУ. 

Качество реализации Программы воспитания зависит от 
профессионализма педагогов и их взаимодействия. 

 
№ 
 п/п 

Должность  Функционал, связанный с организацией и 
реализацией воспитательно процесса в рамках 
реализации Программы 

1 Заведующий  Назначает ответственного за методическое 
сопровождение реализации Программы. 

2  Создает условия для повышения мотивации, 
развития воспитательной среды, позволяющие 
педагогическому коллективу эффективно 
реализовывать Программу. Создает и участвует в 
работе комиссии по этике, соблюдению прав 
участников образовательных отношений, 
преимущественно при решении конфликтных 
ситуаций. Учитывает важные аспекты 
Программы при разработке нормативно-
правовой базы. 

3 Заместитель 
заведующего по 
воспитательно-
методической работе 

Осуществляет административный контроль 
реализации Программы на уровне МАДОУ. 
Участвует в работе комиссии по этике, 
соблюдению прав участников образовательных 
отношений. Участвует в работе ППк по вопросам 
воспитания. Проводит анализ итогов 
воспитательной деятельности МАДОУ за 
учебный год на итоговом Совете педагогов. 
Планирует воспитательную деятельность на 
следующий учебный год совместно со старшим 
воспитателем. Организует психолого-
педагогической квалификации педагогов. 
Включает реализации Программы в годовой 
план методической работы. 

4 Старший 
воспитатель  

Наполняет сайт ДОУ, страницу ВКонтакте 
информацией о воспитательной деятельности, 
консультационными материалами для родителей 



 

  

 

 

по вопросам воспитания и стимулирует к этому 
педагогов. Контролирует и помогает оформлять 
педагогам МАДОУ странички на официальном 
сайте организации. Подбирает методическое 
сопровождение воспитательной деятельности в 
рамках Программы. Развивает сотрудничество с 
социальными партнерами, заключает договора, 
участвует в составлении совместных планов. 
Информирует о наличии возможности для 
участия педагогов, детей и родителей (законных 
представителей) в воспитательных мероприятиях 
на уровне ДОУ, района, муниципалитета, 
региона, федерации, помогая в подготовке 
материалов для участия. Помогает оформлять и 
представлять лучшие педагогические практики 
на методических мероприятиях и конкурсах 
различного уровня.  

5 Воспитатель  Осуществляет воспитательно-образовательную 
деятельность с воспитанниками в соответствии с 
Программой и годовым планом МАДОУ. 
Содействует созданию благоприятных условий 
для индивидуального развития и нравственного 
формирования личности воспитанников. Изучает 
индивидуальные особенности детей, их 
склонности, интересы и т.д., содействует росту 
их познавательной мотивации, формированию и 
развитию инициативы и самостоятельности, 
формированию компетентностей и развитию 
способностей в различных формах организации 
детской деятельности. Наблюдает за поведением 
детей в ДОУ, создает условия для легкой 
адаптации. Создает благоприятную микросреду 
и морально-психологический климат для 
каждого воспитанника. Развивает навыки 
общения детей. Осуществляет помощь 
воспитанникам в решении возникших проблем 
со сверстниками в группе, педагогическими 
работниками, родителями (законными 
представителями). Обеспечивает занятие 
воспитанников творчеством, физической 
культурой. Организует работу по формированию 
общей культуры воспитания. Пропагандирует 
здоровый образ жизни. Включает в практику 
воспитательной деятельности научные 
достижения, современные образовательные 
технологии. Организует участие воспитанников 
в мероприятиях различного уровня. 

6 Педагог-психолог Осуществляет психологическое сопровождение 
воспитательно-образовательного процесса 
МАДОУ. Проводит индивидуальную работу с 
детьми с учетом их индивидуально-



 

  

 

 

психологических особенностей в воспитательно-
образовательном процессе ДОУ и семьи. Готовит 
консультативные материалы по вопросам 
воспитания для педагогов и родителей. Проводит 
консультации, участвует в тематических 
родительских собраниях. Оказывает 
консультативную психолого-педагогическую 
помощь. Проводит совместно с воспитателями 
мониторинги в рамках социального и духовно-
нравственного воспитания детей, выявляет детей 
группы риска. Участвует в проектах 
воспитательной направленности (консультирует, 
сопровождает). 

7 Инструктор по 
физической культуре 

Обеспечивает занятия физической культурой. 
Формирует представления о здоровом образе 
жизни, видах спорта и пр. организует проекты 
физкультурной и оздоровительной 
направленности, включает в их реализацию 
семьи воспитанников. Организует участие детей 
в районных и городских мероприятиях 
физкультурно-оздоровительной направленности. 
Проводит мониторинг физического развития 
детей и формирования их представлений о 
здоров образе жизни. 

8 Музыкальный 
руководитель 

Организует слушание музыки и игру детей на 
музыкальных инструментах, знакомит их с 
композиторами. Организует народные 
музыкальные игры, театрализованную 
деятельность воспитательной направленности, 
праздники и развлечения, тематические дни в 
соответствии с Программой. Включает семьи 
воспитанников в совместную музыкальную 
деятельность и проекты. 

9 Учитель-логопед Отрабатывает словарь в рамках проектов и 
лексических тем воспитательной 
направленности. Организует в группе речевые 
ритуалы и традиции. Включает семьи 
воспитанников в совместную музыкальную 
деятельность и проекты. 

10 Учитель-дефектолог Организует проекты познавательной 
направленности. Включает семьи воспитанников 
в совместную поисково-познавательную 
деятельность и проекты. Участвует с детьми в 
конкурсах познавательной направленности. 
Организует мониторинг познавательного 
развития и воспитания детей. 

11 Младший 
воспитатель   

Совместно с воспитателем обеспечивает занятия 
детей творчеством, трудовой деятельностью. 
Участвует в организации работы по 
формированию общей культуры дошкольников. 

 



 

  

 

 

 
3.2.Нормативно-методическое обеспечение РПВ 
 
Нормативно-правовое обеспечение РПВ 
Внесение изменений в локальные нормативные акты, в связи с РПВ, 

не предусмотрено. 
В рамках методического обеспечения воспитательной работы в 

процессе общей образовательной деятельности используются пособия, 
способствующие воспитанию в детях нравственных основ личности в 
соответствии с целью Программы, обозначенной в целевом разделе. 

 
Методическое обеспечение РПВ: 
Воспитателю о воспитании детей 5-7 лет в детском саду и семье. 

Практическое руководство по реализации Программы воспитания. 
Интернет-ресурсы: 

https://www.irro.ru/structure/822/  
https://институтвоспитания.рф/upload/iblock/e7d/ky1qatxlmgfb80vn1setx74aoulam8
vi.pdf  
https://opdo-fgosdo.ru/uploads/s/r/9/g/r9gnuvne2nej/file/tRvWLKy6.pdf?preview=1  

 
3.3.Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых 

личностных  результатов в работе с детьми ТНР 
 

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

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

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для 
воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 
принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 
социальная ответственность. Эти ценности разделяются всеми участниками 
образовательных отношений ДОО. 

На уровне воспитывающей среды: предметно-пространственная среда 
МАДОУ строится как максимально доступная для детей с ограниченными 
возможностями здоровья; событийная воспитывающая среда ДОУ 
обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 
жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 
возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

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

На уровне деятельности: педагогическое проектирование совместной 
деятельности в малых группах детей, в детско-родительских группах 
обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 
команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в 

https://www.irro.ru/structure/822/
https://%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%D1%80%D1%84/upload/iblock/e7d/ky1qatxlmgfb80vn1setx74aoulam8vi.pdf
https://%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%D1%80%D1%84/upload/iblock/e7d/ky1qatxlmgfb80vn1setx74aoulam8vi.pdf
https://opdo-fgosdo.ru/uploads/s/r/9/g/r9gnuvne2nej/file/tRvWLKy6.pdf?preview=1


 

  

 

 

социальной ситуации его развития. 
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 
ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 
каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 
самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 
обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 
свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания при 
инклюзивном образовании являются: 

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

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

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

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 
детской деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к 
воспитанию ребенка. 

 
 
 
 
 
 
 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с 
ТНР 

Образование обучающихся с ТНР базируется на нормативно-правовой основе, 
которая определяет специальные условия дошкольного образования обучающихся этой 
категории. 

Создание этих условий обеспечивает реализацию не только образовательных прав 
самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и 
реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ТНР в 
образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, 
необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное 
образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 
организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного 
центра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные образовательные программы образования 
обучающихся с ОВЗ, органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных 
организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. 

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ максимально 



 

  

 

 

адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет 
максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. 

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных 
образовательных организаций (включая организации дополнительного образования) в 
шаговой доступности. 

 
3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

ТНР 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

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

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 
детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 
навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 
особенности деятельности (в т.ч. 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. 

 
3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в МАДОУ 
обеспечивает реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с Программой. 

МАДОУ имеет право самостоятельно проектировать РППС с учетом 
психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

 
В соответствии с ФГОС ДО РППС МАДОУ обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 
эмоционального благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их 
человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в 
т.ч. при взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства МАДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 
реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 
для развития обучающихся дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями 



 

  

 

 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития; 

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

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

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

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

РППС МАДОУ создается педагогическими работниками для развития 
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 
интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 
особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 
возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи РППС является: 
 содержательно-насыщенной и динамичной –  включает средства обучения (в т.ч. 

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

трансформируемой – обеспечивает возможность изменений ППС в зависимости от 
образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, мотивов и возможностей 
обучающихся; 

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

доступной – обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. обучающихся с 
ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его 
познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 
деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его 
самостоятельной, в т.ч., речевой активности; 

безопасной – все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 
надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС учитывается 
целостность образовательного процесса в ДОО, в заданных ФГОС ДО образовательных 



 

  

 

 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической и физической; 

 вариативной – обеспечивать наличие в МАДОУ или группе различных пространств 
(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; обеспечивать 
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 
детей; 

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

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается 
следующий комплекс центров детской активности: 

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

«Речевое развитие»; 
• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 

развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 
образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

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

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

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

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

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

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для 
детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 
формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 



 

  

 

 

воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 
потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей; 

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

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 
воспитанников; 

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

• Речевой уголок, стимулирующий речевую активность детей. 
 

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

•  
 
 

 
3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 
работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую: 
квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, в профессиональных стандартах 

В соответствии с ФГОС ДО к кадровым условиям, все педагогические работники 
МАДОУ № 313 являются специалистами, компетентными в создании условий для развития 
детей в соответствии со спецификой дошкольного возраста. 

МАДОУ укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии с реализуемыми 
образовательными программами. На момент написания Программы образовательный 
процесс осуществляет 32 педагога (старший воспитатель, педагог-психолог, 2 музыкальных 
руководителя, инструктор по физической культуре, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 
25 воспитателей). 

Уровень квалификации педагогических работников соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

 
 
Сведения о педагогических работниках МАДОУ № 313 
https://dou313.ru/inc/download.asp?id=20440  
 
 
3.5. Финансовые условия реализации Программы 
В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий 
получения образования обучающимися с ТНР. 

 
3.6. Материально-технические условия реализации Программы 
В МАДОУ № 313 созданы необходимые материально-технические условия 

реализации Программы, которые обеспечивают: 
- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

https://dou313.ru/inc/download.asp?id=20440


 

  

 

 

освоения Программы; 
- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи: 
к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

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; 
• выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
• выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране 

труда работников; 
• возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к 

объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников с ТНР, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 
оснащение и оборудование: 

1) мебель, техническое оборудование, инвентарь для художественного 
творчества, музыкальные инструменты, спортивный и хозяйственный инвентарь; 

2) помещениям для игры и общения, занятий различными видами 
дошкольной деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, 
познавательно- исследовательской), двигательной и других форм детской активности с 
участием взрослых и других детей; 

3) учебно-методические комплекты для реализации Программы, 
дополнительная литература по проблеме организации коррекционно-образовательной 
деятельности с детьми с ОВЗ, в т.ч. с ТНР; 

4) комплекты развивающих игр и игрушек, способствующие 
разностороннему развитию детей в соответствии с направлениями развития дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО и специальными образовательными потребностями детей с ТНР. 

Насыщенность развивающей предметно-пространственной среды 
помещений  

МАДОУ № 313 
Направл

ение 
развития 

Вид 
помещен

ия 

Основное 
предназнач

ение 

Примерное 
оснащение 

Кабинет  Заведующ
его 

МАДОУ 
№ 313 

Индивидуальные 
консультации, 
беседы с 
педагогическим, 
медицинским, 
обслуживающим 

Библиотека 
нормативно-
правовой 
документации; ПК, 
принтер; 
документация по 



 

  

 

 

персоналом и 
родителями. 

содержанию работы 
в МАДОУ (охрана 
труда, приказы, 
пожарная 
безопасность, 
договоры с 
организациями одр.) 

Методиче
ский 

кабинет 

Осуществлени
е 
методического 
координирова
ния и 
консультирова
ния педагогов; 
организация 
консультаций, 
педсоветов, 
семинаров и 
других форм 
повышения 
педагогическо
го мастерства; 
выставка 
методической 
литературы; 
выставка 
дидактических 
и 
методических 
материалов 
для 
организации 
работы с детьми 
по различным 
направлениям 
работы по ФГОС 
ДО; материалы 
по аттестации 
педагогов. 

Библиотека 
педагогической, 
методической и 
детской 
литературы; 
библиотека 
периодических 
изданий; опыт 
работы 
педагогов; 
портфолио 
педагогов. 
Документация по 
содержанию работы 
в МАДОУ 
(образовательная 
программа, годовой 
план, протоколы 
педсоветов, 
результаты 
мониторинга детей, 
портфолио 
педагогов, 
информация о 
состоянии работы 
по реализации 
программы и др.). 

Кабинет 
педагога- 
психолога 

Психолого- 
педагогическое 
сопровождение 
детей 
Информационно- 
просветительская 
работа с 
сотрудниками 
МАДОУ и работа 
по 
взаимодействию с 
семьёй 

Комплекты 
материалов для 
психолого- 
педагогического 
обследования 
детей; 
материалы и 
пособия для 
коррекционной 
работы с 
детьми; 
игрушки (для 



 

  

 

 

 установления 
контакта с 
детьми, для 
отреагирования 
агрессии, для 
творческого 
самовыражения 
и освобождения 
эмоций, 
игрушки из 
реальной 
жизни); 
музыкальные 
средства 
реабилитации; 
материал для 
консультирован
ия педагогов и 
родителей. 

 Кабинет 
учителя- 

дефектоло
га 

Профессионал
ьная 
коррекция 
эмоционально
- волевой, 
познавательно
й, 
двигательной 
сфер. 
Информацион
но- 
просветительс
кая работа с 
сотрудниками 
МАДОУ и 
родителями 

Шкафы, стеллажи 
для хранения 
дидактического 
материала, игр, 
атрибутов; 
ТСО; учебно-
дидактический 
материал, 
специальные 
методические 
пособия, учебно-
игровые и 
дидактические 
материалы, 
мультимедийные, 
аудио- и 
видеоматериалы, 
мультимедийные, 
аудио- и 
видеоматериалы. 

Кабинет 
учителя- 
логопеда 

Профессиональна
я коррекция 
нарушений 
развития речи 
детей. 
Информационно- 
просветительская 
работа с 
сотрудниками 
МАДОУ и 
родителями 
 

Настенное 
зеркало со 
шторками; 
лампа 
дневного 
освещения над 
зеркалом; 
зеркала для 
индивидуальн
ой работы; 
шкафы, 
стеллажи для 



 

  

 

 

хранения 
дидактическог
о материала, 
игр, атрибутов; 
ТСО; набор 
логопедически
х зондов; 
учебно-
дидактический 
материал, 
специальные 
методические 
пособия, 
учебно-
игровые и 
дидактические 
материалы по 
разделам: 
развитие речи 
и коррекция ее 
недостатков; 
альбомы, 
инструментари
й для 
логопедическо
го 
обследования, 
демонстрацио
нные 
материалы по 
лексическим 
темам; 
подготовка к 
обучению 
грамоте. 

 Музыкальный, 
физкультурный  

залы 

ООД 
«Художественно- 
эстетическое 
развитие»;  
ООД 
«Физическое 
развитие». 
Утренняя 
гимнастика, 
развлечения, 
тематические, 
физкультурные 
досуги; 
театральные 
представления, 
праздники; 

Шкаф для 
используемых 
музыкальными 
руководителями 
пособий, игрушек, 
атрибутов, 
дидактических 
игр, музыкальных 
инструментов и 
др. 
Музыкальный 
центр, флешкарты 
для записи и 
воспроизведения, 
пианино, ноутбук; 
музыкальные 



 

  

 

 

родительские 
собрания и прочие 
мероприятия по 
взаимодействию с 
семьей 

инструменты др. 
Спортивное 
оборудование 
для прыжков, 
метания, 
лазания и др. 

Коридоры 
МАДОУ 

Информационно
- 
просветительска
я работа с 
сотрудниками 
МАДОУ и 
работа по 
взаимодействию 
с семьей 

Стенды для 
родителей, 
визитка 
МАДОУ. 
Стенды для 
сотрудников 
профсоюз, 
охрана труда, 
пожарная 
безопасность). 

 «Зеленая 
зона» 

участка, 
огород, 

спортивна
я 

площадка 

Прогулки, 
наблюдения; 
игровая 
деятельность; 
ОДД «Физическое 
развитие» на 
улице; трудовая и 
самостоятельная 
деятельность 
детей 
 

Прогулочные 
участки для детей 
всех возрастных 
групп. Игровое, 
функциональное 
(навесы, столы, 
скамьи) и 
спортивное 
оборудование. 
Спортивная 
площадка. Локации 
для ознакомления 
дошкольников с 
правилами 
дорожного 
движения. Огород. 
Клумбы с цветами. 

Групповы
е комнаты 

Проведение 
режимных 
моментов 
Совместная и 
самостоятельная 
деятельность в 
соответствии с 
образовательной 
программой и 
расписанием 
организованной 
образовательной 
деятельности 

Детская мебель для 
практической 
деятельности; 
игровая мебель; 
атрибуты для 
сюжетно- ролевых 
игр: «Семья», 
«Гараж», 
«Парикмахерская», 
«Больница», 
«Магазин» 
центры: 
двигательной 
активности, здоровья 
и безопасности; 
книги; краеведения; 
музыкально- 
театрализованной 



 

  

 

 

деятельности; 
игротека (с 
развивающими, 
настольно- 
печатными играми и 
др. видами игр); 
центр математики и 
строительно- 
конструктивных 
игр); центр 
исследовательской 
деятельности; центр 
сюжетно-ролевой 
игры; центр 
творчества. 
Дидактические, 
настольно-
печатные игры. 
Конструкторы 
(напольный, ЛЕГО). 
Методические 
пособия в 
соответствии с 
возрастом детей. 

 Спальное 
помещени

е 

Дневной сон; 
Гимнастика 
после сна. 
Динамический 
оздоровительный 
«час» 

Спальная 
мебель 

Приемная 
комната 

 

Информационно- 
просветительская 
работа с семьей. 
Демонстрация 
творческих работ 
детей и взрослых. 

 

Информационные 
стенды для 
родителей.  
Выставки детского 
творчества. 
Папки-
передвижки, 
стенгазеты. 
Проведение 
индивидуальных 
бесед, 
консультаций. 

 
Физическ

ое 
развитие 

Медицинский 
кабинет 

Осмотр детей, 
консультации 
медсестры, 
врачей; 
Консультативно- 
просветительская 
работа с 
родителями и 

Медицинский 
кабинет с 
медицинским 
оборудование
м 



 

  

 

 

сотрудниками 
МАДОУ 

Центр 
двигательной 
активности 

Расширение 
индивидуального 
двигательного 
опыта в 
самостоятельной 
деятельности 

Оборудование 
для ходьбы, бега, 
равновесия  
(коврик 
массажный); для 
прыжков 
(скакалка 
короткая); для 
катания, 
бросания, ловли
 (обруч 
большой, мяч 
для мини-
баскетбола, 
мешочек с 
грузом большой, 
малый, кегли, 
кольцеброс, 
атрибуты к 
подвижным и 
спортивным 
играм. 
 

Социально- 
коммуникати
вное развитие 

Центр 
безопасности 

Формирование 
основ безопасного 
поведения в быту, 
социуме, природе 

Дидактичес
ки, 
настольные 
игры по 
профилакти
ке ДТП; 
макеты 
перекрестко
в, районов 
города, 
дорожные знаки. 
Литература о 
правилах 
дорожного 
движения. 
Детские бытовые 
приборы-игрушки 
(утюг, гладильная 
доска, пылесос, 
микроволновая 
печь, плита), 
светофор объёмный. 

 Центр 
трудовой 

деятельности 

Формирование 
позитивных 
установок к 
различным видам 

Инвентарь для 
трудовой 
деятельности: 
лейки, 



 

  

 

 

труда и 
творчества 

 

пульверизатор, 
фартуки, совочки, 
посуда для 
выращивания 
рассады и др. 
Природный и 
бросовый материал. 

Центр 
игровой 

(сюжетно- 
ролевой 
игры) 

Реализация 
ребенком 
полученных и 
имеющихся 
знаний об 
окружающем 
мире в игре. 
Накопление 
жизненного 
опыта, 
социализация 
детей. 

атрибуты для 
сюжетно- ролевых 
игр в соответствии с 
возрастом детей; 
предметы- 
заменители и др.; 
картотека сюжетно- 
ролевых игр, 
игровые модули для 
сюжетно-ролевых 
игр 

Познавательн
ое развитие 

Центр 
исследовательско

й деятельности 

Расширение 
интересов детей, 
любознательности 
и познавательной 
мотивации; 
формирование 
познавательных 
действий. 

Комнатные 
растения в 
соответствии с 
возрастными 
рекомендациям
и; стенд со 
сменяющимся 
материалом по 
познанию 
(расширению 
кругозора); 
литература, 
папки, альбомы 
соответствующ
его содержания. 
Муляжи фруктов, 
овощей; дикие и 
домашние 
животные. 
Лаборатория для 
исследовательской 
деятельности. 

 Центр 
«Игротека

» 

Расширение 
познавательного 
опыта детей 

Дидактические игры, 
настольно-печатные 
игры, развивающие 
игры и др. 
Материал по 
математическому 
развитию 
(предметы, цифры, 
геометрические 
фигуры, палочки 



 

  

 

 

Къюзенера, фигуры 
Дьенеша и др.) 

Центр 
строительно- 
конструктивн

ых игр 

Проживание, 
преобразование 
познавательного 
опыта в 
продуктивной 
деятельности. 
Развитие ручной 
умелости, 
творчества. 
Выработка 
позиции творца. 

Таблицы, схемы, 
картинки и др.; 
напольный 
строительный 
материал; 
конструктор 
«Лего»; 
пластмассовые 
кубики; 
транспортные 
игрушки; схемы, 
иллюстрации 
отдельных 
построек (мосты, 
дома, корабли, 
самолёт и др.). 
 

Центр 
краеведен

ия 

Расширение 
знаний детей о 
родной стране, 
краеведческих 
представлений 
детей, накопление 
познавательного 
опыта. 

Иллюстрации, 
фотографии, 
альбомы, 
художественная 
литература о 
достопримечательн
остях страны и 
города, макеты, 
символика РФ, 
Красноярского края 
и города 
Красноярска, 
игры, дидактический 
материал и др. 

Речевое 
развитие 

Центр 
книги и 
речевого 
развития 

Формирование 
умения 
самостоятельно 
работать с книгой, 
«добывать» 
нужную 
информацию; 
развитие речевой 
активности 

Литературный 
стенд с 
оформлением 
(портрет писателя, 
иллюстрации к 
произведениям); 
детская 
художественная 
литература в 
соответствии с 
возрастом детей; 
материалы для 
обогащения и 
активизации 
словаря по 
изучаемым темам, 
игровые материалы 
для формирования 



 

  

 

 

грамматически 
правильной речи 
 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Центр творчества Проживание, 
преобразование 
познавательного 
опыта в 
продуктивной 
деятельности. 
Развитие ручной 
умелости, 
творчества. 
Выработка 
позиции творца. 
 

Портреты 
художников 
(старший 
дошкольный 
возраст); материал 
для изодеятельности 
(цветные карандаши, 
восковые мелки, мел 
белый и цветной, 
писчая бумага, 
краски, гуашь, кисти 
для рисования, 
пластилин, 
трафареты, 
раскраски). 
Доски для рисования 
мелом, маркером. 
Дополнительный 
материал: листья, 
обрезки бумаги, 
кусочки дерева, 
кусочки поролона, 
лоскутки ткани, 
палочки и др. 
Образцы для 
изодеятельности. 
Изображения картин 
известных 
художников. 
Произведения 
декоративно-
прикладного 
искусства. 

Центр 
музыкально-

театрализованн
ой 

деятельности 

Развитие 
творческих 
способностей в 
самостоятельно-
ритмической 
деятельности. 
Развитие 
творческих 
способностей 
ребенка, 
стремление 
проявить себя в 
играх-
драматизациях. 

Музыкальные 
инструменты, 
предметные 
картинки 
«музыкальные 
инструменты», 
музыкально-
дидактические игры, 
различные виды 
театра. 

 



 

  

 

 

3.7. Перечень литературных, музыкальных, художественных, 
анимационных произведений для реализации Программы 

3.7.1. Перечень художественной литературы 
от 3 до 4 лет 

 
Малые формы фольклора. «Ай, качи-качи-качи...», «Божья 

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

Русские народные сказки. «Бычок - черный бочок, белые копытца» 
(обраб. М. Булатова); «Волк и козлята» (обраб. А.Н. Толстого); «Кот, петух и 
лиса» (обраб. М. Боголюбской); «Лиса и заяц» (обраб. В. Даля); «Снегурочка и 
лиса» (обраб. М. Булатова); «У страха глаза велики» (обраб. М. Серовой). 

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

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

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

Городецкий С.М. «Кто это?»; Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом 
воевали»; Кольцов А.В. «Дуют ветры...» (из стихотворения «Русская 
песня»); Косяков И.И. «Все она»; Майков А.Н. «Колыбельная песня»; Маршак 
С.Я. «Детки в клетке» (стихотворения из цикла по выбору), «Тихая сказка», 
«Сказка об умном мышонке»; Михалков С.В. «Песенка друзей»; Мошковская 
Э.Э. «Жадина»; Плещеев А.Н. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); 
Пушкин А.С. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», по 
выбору); Токмакова И.П. «Медведь»; Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Муха-
цокотуха», «Ёжики смеются», «Ёлка», Айболит», «Чудо-дерево», 
«Черепаха» (по выбору). 

Проза. Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег 
идет» (из книги «Снег идет»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Житков Б.С. 
«Что я видел» (1-2 рассказа по выбору); Зартайская И. «Душевные истории 
про Пряника и Вареника»; Зощенко М.М. «Умная птичка»; Прокофьева С.П.
 «Маша и Ойка», «Сказка про грубое слово «Уходи»«, «Сказка о 
невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки», по выбору); Сутеев 
В.Г. «Три котенка»; Толстой Л.Н. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала 
буквы...»; «У Вари был чиж...», «Пришла весна...» (1-2 рассказа по выбору); 
Ушинский К.Д. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-
Патрикеевна» (1-2 рассказа по выбору); Хармс Д.И. «Храбрый ёж». 

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



 

  

 

 

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

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

 
от 4 до 5 лет 
Малые формы фольклора. «Барашеньки...», «Гуси, вы гуси...», 

«Дождик-дождик, веселей», «Дон! Дон! Дон!...», «Жил у бабушки козел», 
«Зайчишка-трусишка...», «Идет лисичка по мосту...», «Иди весна, иди, 
красна...», «Кот на печку пошел...», «Наш козел...», «Ножки, ножки, где вы 
были?..», «Раз, два, три, четыре, пять - вышел зайчик погулять», «Сегодня 
день целый...», «Сидит, сидит зайка...», «Солнышко-ведрышко...», «Стучит, 
бренчит», «Тень-тень, потетень». 

Русские народные сказки. «Гуси-лебеди» (обраб. М.А. Булатова); 
«Жихарка» (обраб. И. Карнауховой); «Заяц-хваста» (обраб. М.А. Булатова); 
«Петушок и бобовое зернышко (обраб. О. Капицы); «Лиса-лапотница» (обраб. 
В. Даля); «Лисичка-сестричка и волк (обраб. М.А. Булатова); «Смоляной 
бычок» (обраб. М.А. Булатова); «Снегурочка» (обраб. М.А. Булатова). 

Фольклор народов мира. 
Песенки. «Утята», франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», 

пер. с нем. Л. Яхина; «Песня моряка» норвежек, нар. песенка (обраб. Ю. 
Вронского); «Барабек», англ. (обраб. К. Чуковского); «Шалтай-Болтай», англ. 
(обраб. С. Маршака). 

Сказки. «Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. 
нем. A. Введенского, под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. 
сказка (обраб. А. Красновой и В. Важдаева); «Колосок», укр. нар. сказка 
(обраб. С. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России. 
Поэзия. Аким Я.Л. «Первый снег»; Александрова З.Н. «Таня 

пропала», «Теплый дождик» (по выбору); Бальмонт К.Д. «Росинка»; Барто 
А.Л. «Уехали», «Я знаю, что надо придумать» (по выбору); Берестов В.Д. 
«Искалочка»; Благинина Е.А.  «Дождик, дождик...», «Посидим в тишине» (по 
выбору); Брюсов B.Я. «Колыбельная»; Бунин И.А. «Листопад» (отрывок); 
Гамазкова И. «Колыбельная для бабушки»; Гернет Н. и Хармс Д. «Очень-
очень вкусный пирог»; Есенин С.А. «Поет зима - аукает...»; Заходер Б.В. 
«Волчок», «Кискино горе» (по выбору); Кушак Ю.Н. «Сорок сорок»; 
Лукашина М. «Розовые очки», Маршак С.Я. «Багаж», «Про все на свете», 
«Вот какой рассеянный», «Мяч», «Усатый-полосатый», «Пограничники» (1- 2 
по выбору); Матвеева Н. «Она умеет превращаться»; Маяковский В.В. «Что 
такое хорошо и что такое плохо?»; Михалков С.В. «А что у Вас?», «Рисунок», 
«Дядя Степа - милиционер» (1-2 по выбору); Мориц Ю.П. «Песенка про 
сказку», «Дом гнома, гном - дома!», «Огромный собачий секрет» (1-2 по 
выбору); Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера»; Орлова А. «Невероятно 
длинная история про таксу»; Пушкин А.С «Месяц, месяц...» (из «Сказки о 
мертвой царевне...»), «У лукоморья...» (из вступления к поэме «Руслан и 



 

  

 

 

Людмила»), «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин) (по 
выбору); Сапгир Г.В. «Садовник»; Серова Е. «Похвалили»; Сеф Р.С. «На свете 
все на все похоже...», «Чудо» (по выбору); Токмакова И.П. «Ивы», «Сосны», 
«Плим», «Где спит рыбка?» (по выбору); Толстой А.К. «Колокольчики мои»; 
Усачев А. «Выбрал папа ёлочку»; Успенский Э.Н. «Разгром»; Фет А.А. 
«Мама! Глянь-ка из окошка...»; Хармс Д.И. «Очень страшная история», «Игра» 
(по выбору); Черный С. «Приставалка»; Чуковский К.И. «Путаница», 
«Закаляка», «Радость», «Тараканище» (по выбору). 

Проза. Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел» (по 
выбору); Берестов В.Д. «Как найти дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», 
«Лис и мышонок», «Первая охота», «Лесной колобок - колючий бок» (1-2 
рассказа по выбору); Вересаев В.В. «Братишка»; Воронин С.А. 
«Воинственный Жако»; Воронкова Л.Ф. «Как Аленка разбила зеркало» (из 
книги «Солнечный денек»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Драгунский 
В.Ю. «Он живой и светится...», «Тайное становится явным» (по выбору); 
Зощенко М.М. «Показательный ребёнок», «Глупая история» (по выбору); 
Коваль Ю.И. «Дед, баба и Алеша»; Козлов С.Г. «Необыкновенная весна», 
«Такое дерево» (по выбору); Носов Н.Н. «Заплатка», «Затейники»; Пришвин 
М.М. «Ребята и утята», «Журка» (по выбору); Сахарнов С.В. «Кто прячется 
лучше всех?»; Сладков Н.И. «Неслух»; Сутеев В.Г. «Мышонок и карандаш»; 
Тайц Я.М. «По пояс», «Все здесь» (по выбору); Толстой Л.Н. «Собака шла по 
дощечке...», «Хотела галка пить...», «Правда всего дороже», «Какая бывает 
роса на траве», «Отец приказал сыновьям...» (1-2 по выбору); Ушинский К.Д. 
«Ласточка»; Цыферов Г.М. «В медвежачий час»; Чарушин Е.И «Тюпа, Томка 
и сорока» (1-2 рассказа по выбору). 

Литературные сказки. Горький М. «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк 
Д.Н. «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого Мишу 
- Короткий Хвост»; Москвина М.Л. «Что случилось с крокодилом»; Сеф Р.С. 
«Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; Чуковский К.И. 
«Телефон», «Тараканище», «Федорино горе», «Айболит и воробей» (1-2 
рассказа по выбору). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 
Поэзия. Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. 

«Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; Квитко Л.М. «Бабушкины руки» (пер. с 
евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. «Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; 
Тувим Ю. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», 
пересказ с польск. Б. Заходера; «Овощи», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (1-2 
главы из книги по выбору), пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. 
«Груффало», «Хочу к маме» (пер. М. Бородицкой) (по выбору); Ивамура К. 
«14 лесных мышей» (пер. Е. Байбиковой); Ингавес Г. «Мишка Бруно» (пер. О. 
Мяэотс); Керр Д. «Мяули. Истории из жизни удивительной кошки» (пер. М. 
Аромштам); Лангройтер Ю. «А дома лучше!» (пер. В. Фербикова); Мугур Ф. 
«Рилэ- Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками» (пер. с румынск. Д. 
Шполянской); Пени О. «Поцелуй в ладошке» (пер. Е. Сорокиной); Родари Д. 
«Собака, которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у которых три конца»), 
пер. с итал. И. Константиновой; Хогарт Э. «Мафии и его веселые друзья» (1-2 
главы из книги по выбору), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; Юхансон 
Г. «Мулле Мек и Буффа» (пер. Л. Затолокиной). 

 
от 5 до 6 лет 



 

  

 

 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, 
пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Жил-был карась...» (докучная сказка); 
«Жили-были два братца...» (докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обраб. О.И. 
Капицы/ пересказ А.Н. Толстого); «Крылатый, мохнатый да масляный» 
(обраб. И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» (обраб. О.И. Капицы); 
«Морозко» (пересказ М. Булатова); «По щучьему веленью» (обраб. А.Н. 
Толстого); «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» (пересказ А.Н. 
Толстого); «Сивка-бурка» (обраб. М.А. Булатова/ обраб. А.Н. Толстого/ 
пересказ К.Д. Ушинского); «Царевна-лягушка» (обраб. А.Н. Толстого/ обраб. 
М. Булатова). 

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. 
Введенского, под редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; 
«Жёлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; 
«Златовласка», пер. с чешск. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с 
укр. А. Нечаева; «Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова/ пер. и обраб. И. 
Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 
Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верёвочка», «Гуси-

лебеди», «Есть такие мальчики», «Мы не заметили жука» (1-2 стихотворения 
по выбору); Бородицкая М. «Тетушка Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; 
Волкова Н. «Воздушные замки»; Городецкий С.М. «Котёнок»; Дядина Г. 
«Пуговичный городок»; Есенин С.А. «Берёза»; Заходер Б.В. «Моя 
Вообразилия»; Маршак С.Я. «Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; 
Мошковская Э.Э. «Какие бывают подарки»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не 
могу»; Пушкин А.С «У лукоморья дуб зелёный....» (отрывок из поэмы 
«Руслан и Людмила»), «Ель растёт перед дворцом…» (отрывок из «Сказки о 
царе Салтане...» (по выбору); Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. 
«Ехал дождь в командировку»; Степанов В.А. «Родные просторы»; Суриков 
И.З. «Белый снег пушистый», «Зима» (отрывок); Токмакова И.П. «Осенние 
листья»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится»; Усачев А. «Колыбельная 
книга…», «К нам приходит Новый год»; Фет А.А. «Мама, глянь-ка из 
окошка…»; Цветаева М.И. «У кроватки»; Чёрный С. «Волк»; Чуковский К.И. 
«Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила-была семья», «Подарки для 
Елки. Зимняя книга» (по выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин 
С.А. «Берегите свои косы!», «Забракованный мишка» (по выбору); Бианки 
В.В. «Лесная газета» (2-3 рассказа по выбору); Гайдар А.П. «Чук и Гек», 
«Поход» (по выбору); Голявкин В.В. «И мы помогали», 

«Язык», «Как я помогал маме мыть пол», «Закутанный мальчик» (1-
2 рассказа по выбору); Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. 
«Денискины рассказы» (1-2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. «Кроха»; 
Носов Н.Н. «Живая шляпа», «Дружок», «На горке» (по выбору); Пантелеев Л. 
«Буква ТЫ»; Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про 
Гришку» (1-2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. «Глоток молока», 
«Беличья память», «Курица на столбах» (по выбору); Симбирская Ю. 
«Лапин»; Сладков Н.И. «Серьёзная птица», «Карлуха» (по выбору); Снегирёв 
Г.Я. «Про пингвинов» (1-2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. «Косточка», 
«Котёнок» (по выбору); Ушинский К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О. 
«Фрося - ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная 
капля» (по выбору). 



 

  

 

 

Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька»; 
Бажов П.П. 

«Серебряное копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишка 
домой спешил», «Синичкин календарь», «Молодая ворона», «Хвосты», «Чей 
нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?», «Лесные домишки», 
«Красная горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют» (2-3 сказки по выбору); 
Даль В.И. «Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конёк-горбунок»; Заходер Б.В. 
«Серая Звёздочка»; Катаев В.П. «Цветик-семицветик», «Дудочка и 
кувшинчик» (по выбору); Мамин- Сибиряк Д.Н. «Алёнушкины сказки» (1-2 
сказки по выбору); Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях 
у Барбоса»; Петрушевская Л.С. «От тебя одни слёзы»; Пушкин А.С. «Сказка о 
царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мёртвой царевне и о 
семи богатырях» (по выбору); Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали»; 
Телешов Н.Д. «Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский 
К.И. «Доктор Айболит» (по мотивам романа X. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 
Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. 

Заходера); Валек М. «Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. 
«Моя бабушка» (пер. с армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. «Мирная 
считалка» (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайдж. 
А. Ахундовой); Смит У.Д. «Про летающую корову» (пер. с англ. Б.В. 
Заходера); Фройденберг А. «Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. Коринца); 
Чиарди Дж. «О том, у кого три глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). 
Андерсен Г.Х. 
«Огниво» (пер. с датск. А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с датск. А. Ганзен), 
«Дюймовочка» (пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), «Гадкий утёнок» (пер. с 
датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Новое платье короля» 
(пер. с датск. А. Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дикие лебеди» 
(пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. «Сказка о 
слонёнке» (пер. с англ. К.И. Чуковского), «Откуда у кита такая глотка» (пер. с 
англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. 
«Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); 
Лагерлёф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в пересказе З. 
Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живёт на 
крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг X. 
«Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А.А. 
«Винни-Пух и все, все, все» (перевод с англ. Б.В. Заходера); Пройслер О. 
«Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), «Маленькое привидение» 
(пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. «Приключения Чипполино» (пер. с итал. 
З. Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. 
Константиновой). 

 
от 6 до 7 лет 
Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, 

пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 
Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. 

Афанасьева); «Вежливый Кот-воркот» (обраб. М. Булатова); «Иван Царевич и 
Серый Волк» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обраб. А.Н. 
Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); 



 

  

 

 

«Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов - семь 
работников» (обраб. И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника 
А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики»  (обраб. О.И. Капицы); «Хвосты» 
(обраб. О.И. Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. 
Рыбникова); «Добрыня и Змей» (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. 
Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей- Разбойник» (обраб. А.Ф. 
Гильфердинга/ пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; 
«Беляночка и Розочка», нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; 
«Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой; «Голубая 
птица», туркм. Обраб. А.Александровой и М. туберовского; «Кот в сапогах» 
(пер. с франц. Т. Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), 
«Мальчик с пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерёва), «Золушка» (пер. с франц. 
Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 
Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; 

Благинина Е.А. «Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору); Бунин 
И.А. «Листопад»; Владимиров Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» 
(перевод с аварского языка Я. Козловского), Городецкий С.М. «Весенняя 
песенка»; Есенин С.А. «Поёт зима, аукает....», «Пороша»; Жуковский В.А. 
«Жаворонок»; Левин В.А. «Зелёная история»; Маршак С.Я. «Рассказ о 
неизвестном герое»; Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про 
маяк»; Моравская М. «Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали до 
вечера», «Хитрые старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом 
под крышей голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий друг»; Пушкин А.С 
«Зимний вечер», «Унылая пора! Очей очарованье!..» («Осень»), «Зимнее 
утро» (по выбору); Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки», 
«Скороговорки», «Людоед и принцесса, или Всё наоборот» (по выбору); 
Серова Е.В. «Новогоднее»; Соловьёва П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; 
Степанов В.А. «Что мы Родиной зовём?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», 
«Куда в машинах снег везут» (по выбору); Тютчев Ф.И. «Чародейкою 
зимою...», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чёрный С. «На 
коньках», «Волшебник» (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна 
ночного леса»; Воробьёв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда 
Александр Пушкин был маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 
рассказа по выбору); Зощенко М.М. «Рассказы о Лёле и Миньке» (1-2 рассказа 
по выбору); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», «Стожок», «Алый» (по 
выбору); Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Ёлка, кот и 
Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша» (по 
выбору); Митяев А.В. «Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по 
выбору); Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель» (по выбору); 
Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек», «Серёжик» (по выбору); 
Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (1-2 рассказа по выбору); Сладкое 
Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь 
пегий» (по выбору); Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н. 
«Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки» (1-2 
рассказа по выбору); Фадеева О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; 
Шим Э.Ю. «Хлеб растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о 



 

  

 

 

Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-
путешественница»; Козлов С.Г. «Как Ёжик с Медвежонком звёзды 
протирали»; Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. «Тёплый 
хлеб», «Дремучий медведь» (по выбору); Ремизов A.M. «Гуси-лебеди», 
«Хлебный голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по-своему»; Соколов-Микитов И.С. 
«Соль Земли». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 
Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. 

Орешина); Дриз О.О. «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. 
Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. 
«Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. 
«Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). 
Андерсен Г.Х. «Оле- Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с 
датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Стойкий оловянный 
солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), 
«Снежная Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. 
Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный 
Король» (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. 
Н. Дарузес/И. Шустовой), «Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. 
К.И. Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. 
Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. 
Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три повести о Малыше и Карлсоне» 
(пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, как Финдус 
потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму 
Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. «Путешествие 
Голубрй Стрелы» (пер. с итал. Ю.Ермачеко); Топпелиус С. «Три ржаных 
колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. 
Кузнецовой); Янссон Т. «Шляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. 
Смирнова/Л. Брауде). 

 
3.7.2. Перечень музыкальных произведений 
 
от 3 до 4 лет 
Слушание. «Осенью», муз. С. Майкапара; «Ласковая песенка», муз. 

М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Мишка 
с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; 
«Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Воробей», муз. А. Руббах; 
«Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; 
«Лесные картинки», муз. Ю. Слонова. 

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

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

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



 

  

 

 

Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. 
колыбельные; «Как тебя зовут?», «Спой колыбельную», «Ах ты, котенька-
коток», рус. нар. колыбельная; придумывание колыбельной мелодии и 
плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения 
Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку «Марш и бег» A. 

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

Этюды-драматизации. «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; 
«Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. 
Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

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

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

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», 
муз. Р. Рустамова; 

«Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», 
муз. В. Витлина. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», муз. Р. 
Рустамова; «Зайцы», муз. 

Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. B. 
Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. 
Рустамова. 

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

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

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

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», 
«Узнай и спой песню по картинке». Подыгрывание на детских ударных 
музыкальных инструментах. Народные мелодии. 

 
от 4 до 5 лет 
Слушание. «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. 

Д. Васильева- Буглая, сл. А. Плещеева; «Музыкальный ящик» (из «Альбома 
пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета 
«Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. 
Рахманинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. 
Чайковского, «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева. 

Пение 



 

  

 

 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Путаница» - песня-шутка; 
муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского, «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. 
Арсеева; «Паучок» и «Кисонька- мурысонька», рус. нар. песни; заклички: 
«Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!». 

Песни. «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. 
Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; 
«Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Воробей», муз. В. 
Герчик, сл. А. Чельцова; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-ритмические движения 
Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба 

под «Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), 
муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы под муз. А. Майкапара «В садике»; ходит 
медведь под муз. «Этюд» К. Черни; «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», 
муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии; «Петух», муз. 
Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» 
под муз. «Вальса» А. Жилина. 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец 
осенних листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; 
«Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось 
яблоко», муз. В. Агафонникова. 

Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. 
Каргановой; «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы 
по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; 
«Танец зайчат» под «Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; 
«Бусинки» под «Галоп» И. Дунаевского. 

Музыкальные игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», 
муз. Ф. Флотова; «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. 
Магиденко; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. 
Магиденко. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. 
А. Пассовой; «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы 
на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской. 

Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, 
кошечка?»; «Наша песенка простая», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; 
«Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Лошадка», муз. Н. 
Потоловского; 
«Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель 
мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. 
Старокадомского; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры 
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 
Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», 

«Кто как идет?», «Веселые дудочки»; «Сыграй, как я». 
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», 

«Узнай свой инструмент»; «Угадай, на чем играю». Определение жанра и 
развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», 
«Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо 
синее», «Андрей- воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-



 

  

 

 

сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко. 
 
от 5 до 6 лет 
Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя 

песня», из цикла «Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-
Компанейца, сл. З. Петровой; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; 
«Детская полька», муз. М. Глинки; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», 
муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-
Корсакова. 

Пение 
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», рус. нар. песня, 

обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; 
«Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «К нам гости пришли», муз. А. Александрова, сл. М. 
Ивенсен; «Огородная- хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; 
«Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», 
муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. 
Клоковой. 

Песенное творчество 
Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. 

Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; 
Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения 
Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. 

Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; 
«Росинки», муз. С. Майкапара. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. 
Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 
Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); 

«Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая 
пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова. 

Характерные танцы.«Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска 
Петрушек», «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной;
 «Н
овогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. 
песня, обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры 
Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. 

Ладухина; «Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. 
Попатенко. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», 
рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. 
нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры 
Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», 

«Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки». Развитие чувства ритма. 
«Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные 
загадки», «Музыкальный домик». 



 

  

 

 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие 
колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь 
внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», 
«Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», 
рус. нар. мелодия, обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. 
Коренева; «Полянка» (музыкальная играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Я полю, полю лук», 
муз. Е. Тиличеевой; 

«Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. 
мелодия, обраб. Р. Рустамова; «А я по лугу", рус» нар. Мелодия, обраб. Т. 
Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. 
песня, обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», 
муз. С. Вольфензона. 

 
от 6 до 7 лет 
 
Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла 

«Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. 
Чайковского); «Детская полька», муз. М. Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. 
Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Итальянская 
полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; 
«Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); 
«Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере 
«Хованщина»). 

Пение 
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики»,«Наш дом», «Дудка», 
«Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», 
муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 
«Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя 
песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Ёлка», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. Е. Шмановой; сл. З. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. 
О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; 
«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. 
Шнайдера; «Песенка про бабушку», муз. М. Парцхаладзе; «До свиданья, 
детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. 
Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. 
Свиридова. 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. 
Викторова; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 
Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», 

муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. 
В. Золотарева; поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); 
полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. 
Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай 



 

  

 

 

направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему 
(«Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. 
В. Витлина. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», 
муз. В. Косенко; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из 
балета «Красный мак»); «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; 
«Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к 
пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. 
Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. 
Иванникова; «На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 
Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. 

Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», 
«Пастух и козлята», рус. нар. песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. 
И. Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. 
нар. песня; «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», 
муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; 
«Савка и Гришка», белорус. нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 
Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, 

отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». 
Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», 

«Определи по ритму». Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», 
«Рассказ музыкального инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», 
«Звенящие колокольчики, 

ищи». 
Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», 

«Времена года», «Наши любимые произведения». 
Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай 

песню», «Повтори мелодию», «Узнай произведение». 
Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. 

нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. 
песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. 
песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха-цокотуха» 
(опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. 
Чичкова; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний 
праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», 
муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», 
муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; 
«Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», 
«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Ю. Островского «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», 
«Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о 
царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле 
береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. А. Александрова; 



 

  

 

 

«Вальс», муз. Е. Тиличеевой. 
 
3.7.3. Перечень произведений изобразительного искусства 
 
от 3 до 4 лет 
Иллюстрации к книгам: Е.И. Чарушин «Рассказы о животных»; 

Ю.А.Васнецов к книге Л.Н. Толстого «Три медведя». Иллюстрации, 
репродукции картин: П.П. Кончаловский «Клубника», «Сирень в корзине»; 
К.С. Петров-Водкин «Яблоки на красном фоне»; Н.Н. Жуков «Ёлка в нашей 
гостиной»; М.И. Климентов «Курица с цыплятами». 

от 4 до 5 лет 
Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин «Яблоки и листья»; 

В.М. Васнецов «Снегурочка»; В.А. Тропинин «Девочка с куклой»; А.И. 
Бортников «Весна пришла»; А.Н. Комаров «Наводнение»; И.И. Левитан 
«Сирень»; И.И. Машков «Рябинка», «Малинка». Иллюстрации к книгам: В.В. 
Лебедев к книге С.Я. Маршака «Усатый-полосатый». 

от 5 до 6 лет 
Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев «Перед дождем»; 

И.Е. Репин 
«Осенний букет»; А.А. Пластов «Первый снег»; И.Э. Грабарь 

«Февральская лазурь»; Б.М. Кустодиев «Масленица»; Ф.В. Сычков «Катание с 
горы зимой»; И.И. Левитан «Березовая роща», «Зимой в лесу»; Т.Н. 
Яблонская «Весна»; В.Т. Тимофеев «Девочка с ягодами»; И.И. Машков 
«Натюрморт. Фрукты на блюде»; Ф.П. Толстой «Букет цветов, бабочка и 
птичка»; И.Е. Репин «Стрекоза»; В.М. Васнецов «Ковер-самолет». 
Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка», «Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная». 

от 6 до 7 лет 
Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», 

«Осенний день. Сокольники»,«Стога», «Март», «Весна. Большая 
вода»; В.М. Васнецов «Аленушка», «Богатыри», «Иван - царевич на Сером 
волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем»; В.Д. Поленов «Золотая 
осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; И.И. Шишкин, К.А. Савицкий «Утро 
в сосновом лесу», И.И. Шишкин «Рожь»; А.И. Куинджи «Березовая роща»; 
А.А. Пластов «Летом», «Сенокос»; И.С. Остроухов «Золотая осень», З.Е. 
Серебрякова «За завтраком»; В.А. Серов «Девочка с персиками»; А.С. 
Степанов «Катание на Масленицу»; И.Э. Грабарь «Зимнее утро»; Ю.Кугач 
«Накануне праздника»; А.К. Саврасов «Грачи прилетели», «Ранняя весна»; 
К.Ф. Юон «Мартовское солнце»; К.С. Петров - Водкин «Утренний 
натюрморт»; К.Е. Маковский «Дети, бегущие от грозы», «Портрет детей 
художника»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; М.А. Врубель 
«Царевна-Лебедь». Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Марья Моревна», 
«Сказка о царе Салтане», «Сказке о рыбаке и рыбке»; Л.В. Владимирский к 
книге А.Н. Толстой «Приключения Буратино, или Золотой ключик»; Е.М.Рачев 
«Терем-теремок». 

 
3.7.4.Перечень анимационных произведений 
В перечень входят анимационные произведения для совместного 

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



 

  

 

 

опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к 
окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы предусмотрены только 
для семейного просмотра и не могут быть включены в образовательный 
процесс МАДОУ. 

Время просмотра ребёнком цифрового и медиа контента должно 
регулироваться родителями (законными представителями) и соответствовать 
его возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения 
требуют особого внимания к эмоциональному состоянию ребёнка и не 
рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний 
ребёнка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых 
сценариев поведения на протяжении длительного экранного времени, что 
требует предварительного и последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в т.ч. анимационных 
фильмов, осуществляется в соответствии с нормами, регулирующими защиту 
детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в 
Российской Федерации. 

 
Для детей дошкольного возраста (с пяти лет) 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, A. 
Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 
Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. B. 
Дегтярев, 1967. 
Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, 
режиссер И. Ковалевская, 1974. 
Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер О. 
Чуркин, 1981. 
Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И. Ковалевская, 1970. 
Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 
Бордзиловский, 1974. 
Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. 
Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев. 
Фильм «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер Л. 
Атаманов. Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. 
Давыдов, 1971. 
Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 - 1987. 
Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер A. 
Снежко-Блоцкой,1965. 
Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 
1964. 
Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. 
Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. 
Хитрук, 1965. 
Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер 
Р.Качанов, 1977. 

 
Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. 
Степанцев, 1969. 

Фильм«Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», 
режиссеры В. Котеночкин, А. Трусов, 1965. 



 

  

 

 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967.  
Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978.  
Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», режиссер 
Б. Степанцев, 1965. 
Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер A. 
Снежко- Блоцкая, В.Полковников, 1955. 
Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. 
Атаманов, 1954. 
Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. 
Ковалевская, 1969. 
Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. 
Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. 
Фильм «Ёжик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 
1975. Фильм Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», 
режиссер Р. Зельма, 1979.  
Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, B. 
Попов., 1975 
Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1979 
Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), 
студия«Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 
Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 
2004. Сериал «Малышарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив 
авторов, 2015. Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. 
Зябликова, 2000-2002. 
Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 1969. 
Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. Бедошвили, 2010. 
Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова. 
Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссер А. Бахурин. 
Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссеры: Р. Соколов, А. 
Горбунов, Д.Сулейманов и др. 
Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. 
Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет) 
Полнометражный анимационный фильм«Снежная королева», студия 
«Союзмультфильм», режиссёр Л. Атаманов, 1957. 
Полнометражный анимационный фильм«Аленький цветочек», студия 
«Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1952. 
Полнометражный анимационный фильм«Сказка о царе Салтане», студия 
«Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 
Полнометражный анимационный фильм«Белка и Стрелка. Звёздные собаки», 
киностудия «Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер С. 
Ушаков, И. Евланникова, 2010. 
Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), 
студия 
«Союзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 202 2. 
Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, режиссер Д. 
Хэнд, 
1942. 
Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, 
режиссер Р. 
Аллерс, 1994, США. 
Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», 



 

  

 

 

режиссер 
Миядзаки,1988. 
Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli», 
режиссер X. Миядзаки, 2008. 
 
Кинематографические произведения 
Кинофильм «Золушка» (0+), киностудия «Ленфильм», режиссер М. Шапиро, 1947. 
Кинофильм «Приключения Буратино» (0+), киностудия «Беларусьфильм», режиссер 
А. Нечаев, 1977. 
Кинофильм «Морозко» (0+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1964. 
Кинофильм «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+), киностудия 
«Ленфильм», 
режиссѐры И.Усов, Г.Казанский,1975. 
Кинофильм «Мама», киностудия «Мосфильм» (0+), режиссѐр Э.Бостан,1976. 
Кинофильм 
«Мери Поппинс, до свидания!» (0+), киностудия «Мосфильм», режиссѐр 
Л.Квинихидзе, 1983. 
Кинофильм «Марья-искусница» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер 
А. Роу, 1959. Кинофильм «Варвара-краса, длинная коса» (6+), киностудия им. 
М. Горького, режиссер А. Роу, 1969. 

 
Перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы в части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Красноярские писатели детям: 
1. Аксенова Огдо «Путешествие на Таймыр» 
2. Астафьев В.П. «Васюткино озеро», «Конь с розовой гривой», 
«Стрижонок Скрип», «Дядя Кузя – куриный начальник», «Бабушкин 
праздник», «Гуси в полынье», «Белогрудка». 
3. Баданова Г. «Бабочка», «Семь горошин» (сказки) 
4. Величко М. «Зайчик серый» 
5. Воронцова Тамара «Санитарный патруль» 
6. Ермаков В. «Жил-был Стёпушка» 
7. Григоренко А. «Потерял слепой дуду» 
8. Жданович А. «Чей был голос на опушке?» (стихи) 
9. Жданович А. «Вова помогает» 
10. Журавлёв Виктор (стихи) 
11. Залесская Г. «Осенний карнавал» (стихи) 
12. Карапетьян Рустам «Щенок» 
13. Киселёв Е. «Глухарь», «Берёзонька» 
14. Крутовская Е. «Были и сказки Заповедного леса», 
15. Лалетина Н. «Историческое путешествие «Кто живёт в нашем крае?», 
16. Лобко Н.В. «Сказки о Красноярском крае», 
17. Мамонтов Е. «Приключения Славки Щукина. 33 рассказа про враньё», 
18. Нестеренко В. «Мальчик и снеговик», «Птичья радость» 
19. Новичков Т. «Смешинка», «Аппетит», «Невидимка», «Почему береза 
белая?», «Злой великан» 
20. Пантелеева И.И. «Синий снег», «На Агуле», «Стрелка», «Зелёный» 
21. Солнцев Р. «Разбитое стекло» (Стихи) 
22. Тарковский М. «Живая верста», 
23. Шаповалов М. «Тропинка», «Кроты и книжки» 



 

  

 

 

24. Шленкский В. «Забота», «Кто не верит - пусть проверит» (стихи) 
25. Шумкина Е. «Сказки о городе К.» 
26. Эвенкийские народные сказки «Мальчик огонёк и мальчик луч», 
«Почему олень быстро бегает». 
27. Сборник «Жарки» Красноярск, Книжное издательство. 

 
Красноярские художники и их произведения: 

Суриков В.И. «Плоты на Енисее», «Красноярск в районе Благовещенской 
церкви», «Плашкоут на Енисее», 
Ряузов Б. «Туруханская серия», «Исторические места Сибири», «Дом Петровой», 
«Окраина», 
«Просторы». 
Ряннель Тойво «Белая ночь», «Восход луны», «Порог Дар-Ужур», «Казачинский 
порог», 
«Красноярское море», «Плотина Красноярской ГЭС», «Дивногорск. Набережная», 
триптих 
«Над Енисеем», «Сердце Саян». 
Поздеев А. «Пейзаж с красным домом», «Старый город», «Проспект Мира», 
«Правобережье», 
«Старый Красноярск», «Город», «Готовые к рейсу». 
 

3.8. Режим и распорядок дня 
Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 
хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и 
перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-
21, условий реализации программы, потребностей участников образовательных 
отношений. 

Основными компонентами режима в МАДОУ являются: сон, пребывание на 
открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая 
деятельность и отдых по собственному выбору(самостоятельная деятельность), прием 
пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 
возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 
особенности. 

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

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, когда 
легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной 
деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем 
воздухе. Эта работа проводится постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы 
между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время 
отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 



 

  

 

 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередованиесамостоятельной 
детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и 
индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребёнка в течение дня, 
обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. 

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы 
вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, 
связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а 
затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической 
активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 
дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 
требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 
увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 
образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. 
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 
особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 
деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса и 
режима дня. 

Требования и показатели организации образовательного процесса  
и режима дня 

 
Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 
Начало занятий (не 
ранее) 

Все возрасты 8.00 

Окончание занятий (не 
позднее) 

Все возрасты 17.00 

Продолжительность 
занятия для детей 
дошкольного возраста 
(не более) 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 
от 3 до 4 лет 15 минут 
от 4 до 5 лет 20 минут 
от 5 до 6 лет 25 минут 
от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность 
дневной суммарной 
образовательной 
нагрузки для детей 
дошкольного возраста 
(не более) 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 
от 3 до 4 лет 30 минут 
от 4 до 5 лет 40 минут 
от 5 до 6 лет 50 минут или 75 

минут при 
организации 1 
занятия после 
дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 
Продолжительность 
перерывов между 
занятиями (не менее) 

Все возрасты 10 минут 

Перерыв во время Все возрасты Двух минут 



 

  

 

 

занятий для 
гимнастики (не менее) 
Показатели организации режима дня 
Продолжительность 
дневного сна (не 
менее) 

1-3 года 12 часов 

Продолжительность 
прогулок (не менее) 

Для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем 
двигательной 
активности (не менее) 

Все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем (не 
ранее) 

Все возрасты 7.00 

Утренняя зарядка, 
продолжительность (не 
менее) 

До 7 лет 10 минут 

 
В распорядке дня, составленном с учётом СанПиН 1.2.3685-21 и показателей 

организации образовательного процесса, учтены требования к длительности 
режимных процессов (сна, образовательной деятельности, прогулки), количеству, 
времени проведения и длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго 
завтрака, обеда, полдника, ужина). 

 
 

Примерный режим дня в дошкольных группах 
 

Содержание  3-4 
года 

4-5 лет 5-6 
лет 

6-7 
лет 

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

7.00-
8.30 

7.00-
8.30 

7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак  8.30-
9.00 

8.30-
9.00 

8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к 
занятиям 

9.00-
9.20 

9.00-
9.15 

9.00-9.15 - 

Занятия (включая 
гимнастику в процессе 
занятия- две минуты, 
перерывы между 
занятиями, не менее 
10 минут) 

9.20-
10.00 

9.15-
10.05 

9.10-10.15 9.00-10.50 

Подготовка к 
прогулке, прогулка, 
возвращение с 
прогулки 

10.00-12.00 10.05-12.00 10.15-12.00 10.50-12.00 

Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 



 

  

 

 

Обед  12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 
Подготовка ко 
сну, сон, 
постепенный 
подъем детей, 
закаливающий 
процедуры 

13.00-15.15 13.00-15.15 13.00-15.15 13.00-15.15 

Занятия при 
необходимости 

- -   

Игры 
самостоятельная 
деятельность 
детей 

15.15-16.15 15.15-16.15 15.15-16.15 15.15-16.15 

Уплотненный 
полдник 

16.15-16.45 16.15-16.45 16.15-16.45 16.15-16.45 

Подготовка к 
прогулке, 
прогулка, 
возвращение с 
прогулки 

16.45-18.15 16.45-18.15 16.45-18.15 16.45-18.15 

Игры 
самостоятельная 
деятельность 
детей 

18.15-19.00 18.15-19.00 18.15-19.00 18.15-19.00 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 
Теплый период 
года 

    

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

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак  8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 
Игры, 
самостоятельная 
деятельность 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 
Подготовка к 
прогулке, прогулка, 
занятия на прогулке, 
возвращение с 
прогулки 

9.20-12.00 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-12.00 

Обед  12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 
Подготовка ко 
сну, сон, 
постепенный 
подъем детей, 
закаливающий 
процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 



 

  

 

 

Игры 
самостоятельная 
деятельность 
детей 

15.30-16.30 15.30-16.30 15.30-16.30 15.30-16.30 

Уплотненный 
полдник 

16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 

Подготовка к 
прогулке, 
прогулка, 
возвращение с 
прогулки 

17.00-19.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 
 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в МАДОУ соблюдаются следующие 
требования к организации образовательного процесса и режима дня: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с 
учётом возрастных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается 
введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, 
обеспечивается контроль за осанкой, в т.ч., во время рисования; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 
спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования 
организуются с учётом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья 
детей. ДОО обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных 
соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 
открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 
показателей метеорологических условий (температуры, относительной влажности и 
скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и 
морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

 
 
Модель организации образовательного процесса в МАДОУ 

Совместная образовательная 
деятельность, осуществляемая в 
процессе организации различных видов 
детской деятельности взрослого и детей 

Самостоятельна
я деятельность 

детей 

Взаимодействи
е с семьями 

детей по 
реализации 
Программы Организованна

я 
образовательна
я деятельность 

Образовательна
я деятельность, 
осуществляемая 
в ходе 
режимных 
моментов 

    
 

 
Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ (ТНР) и детей-

инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций: 
1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ 

строится специалистами и воспитателями в соответствии с АОП ДО или 
АОП, разработанной с учетом рекомендаций ПМПК и/или ИПРА для 



 

  

 

 

ребенка-инвалида; 
2) создание специальной среды; 
3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это 

прописано в заключении ПМПК; 
4) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума 

(ППк) дошкольной образовательной организации. 
 

3.9. Календарный план воспитательной работы 
В Программу включена Матрица воспитательных событий, составленная в 

соответствии с направлениями воспитания, определенными в рабочей программе 
воспитания. Матрица воспитательных событий служит основой для разработки 
Календарного плана воспитательной работы, утверждаемого ежегодно. В календарный 
план воспитательной работы в обязательном порядке включаются воспитательные 
события, указанные в Примерном перечне основных государственных и народных 
праздников, памятных дат. 

Календарный план воспитательной работы конкретизирует содержание рабочей 
программы воспитания на конкретный год. 

В Календарном плане определяется, в какой форме будут организованы 
воспитательные события: рассказ, беседа, чтение художественной или познавательной 
литературы, конкурс или выставка детских рисунков (поделок), театрализованная 
деятельность, презентация, создание коллекций, издание детских книг, реализация 
проектов (детского-родительских, групповых с презентацией итогов проекта для всего 
детского сада, объединяющих группы одного возраста, объединяющих весь детский сад 
и всех участников образовательных отношений – детей, их родителей, педагогов и 
других сотрудников МАДОУ), акций, утренников и др. 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также 
возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Матрица воспитательных событий (Приложение № 4) 
 
Календарный план воспитательной работы МАДОУ № 313 (Приложение № 

5) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 313 общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению 
развития детей» (далее — Программа) разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ДО), утвержденного 
приказом Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155 (далее — ФГОС ДО) и с учетом 
Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 
(далее – ФАОП ДО). 

С текстом ФАОП ДО можно ознакомиться по ссылке: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036 
Программа самостоятельно разработана рабочей группой МАДОУ № 3 1 3  на 

основании запроса родителей воспитанников, образовательного интереса воспитанников и 
профессионального интереса педагогов учреждения и предназначена для использования в 
данном МАДОУ. 

Программа ориентирована на детей 3-7 лет с тяжелыми нарушениями речи. 
Программа реализуется посредством развивающей коррекционно-

образовательной деятельности: логопедические коррекционные занятия, развивающие 
сеансы педагога-психолога, занимательная образовательная деятельность под 
руководством воспитателя. 

 
Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с 
тяжелыми нарушениями речи (ТНР), индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья. 

Задачи Программы: 
- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 
- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ТНР, в т.ч. их эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим 
работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

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

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 
учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036


 

  

 

 

общего образования. 
 
Структура 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 аспекты образовательной среды: 
предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда; характер взаимодействия с 
педагогическим работником; 

характер взаимодействия с другими детьми; 
система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 
обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах 
деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 
2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 
3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми). 
4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а 
также такими видами активности ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора; 
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал; 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка. 
Содержательный раздел Программы содержит описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ 
в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 
1. Является неотъемлемой частью адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ в условиях дошкольных 
образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 



 

  

 

 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 
потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего 
и дошкольного возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность 
общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 
обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных 
образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

В содержательный раздел Программы входит рабочая программа воспитания, 
которая раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает 
приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, включая 
культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 
российском обществе. 

Организационный раздел Программы содержит психолого-педагогические 
условия, обеспечивающие развитие ребенка с тяжелыми нарушениями речи, особенности 
организации развивающей предметно-пространственной среды, календарный план 
воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных праздников, 
памятных дат в календарном плане воспитательной работы Организации. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений (вариативной части). Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС 
ДО. 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет не 
менее 60% 

от ее общего объема. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не 

более 40% и ориентирована: 
- на удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ТНР; 
- на специфику региональных, социокультурных особенностей; 
- на сложившиеся традиции МАДОУ; 
- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 
интересам детей с ТНР, а также возможностям педагогического коллектива и 
МАДОУ в целом. 

Программное обеспечение образовательного процесса обязательной части 
Программы строится с использованием «Образовательной программы дошкольного 
образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 
7 лет»,  автор Н.В. Нищева. 

В содержание образования включена работа педагогов по ознакомлению 
дошкольников со спецификой национальных, социокультурных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, обогащение первоначальными знаниями 
об особенностях географического положения Красноярского края, его растительного и 
животного мира, народностями, знаниями об особенностях природных богатств, истории, 
культуры, на основе которых происходит формирование основ патриотизма, духовно-
нравственных качеств личности ребёнка. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 
образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного 
образования и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

 



 

  

 

 

Организация режима пребывания детей в детском саду 
Режим работы: 12-часовое пребывание воспитанников при 5-дневной 

рабочей неделе. Работа по реализации Программы проводится в течение года и 
делится на два периода: 

первый период (с 1 сентября по 31 мая); 
второй период (с 1 июня по 31 августа). 
Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, 

который представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 
бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями. При 
организации режима учитываются рекомендации СанПиН и СП, видовая 
принадлежность детского сада, сезонные особенности, а также региональные 
рекомендации специалистов в области охраны и укрепления здоровья детей. 

Режим дня составлен для каждой возрастной группы на холодный и теплый 
периоды, учтены функциональные возможности детей, а также ведущий вид 
деятельности — игра. Кроме того, учитывается потребность родителей в гибком режиме 
пребывания детей в МАДОУ, особенно в период адаптации. 

 
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников МАДОУ № 313 
 
Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без постоянного 
контакта с родителями (законными представителями). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 
непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные 
представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 
сформированные специалистами МАДОУ, по возможности помогают изготавливать 
пособия для работы в детском саду и дома. 

Домашние задания, предлагаемые учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 
педагогом-психологом и воспитателем для выполнения с детьми дома должны 
четко выполняться. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, 
ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

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

Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 
- выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 
родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-
образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями 
(законными представителями), активизация их участия в жизни детского сада; 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 
единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 
обучения обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и МАДОУ, включает следующие 
направления: 

- аналитическое – изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 



 

  

 

 

ребенка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 
воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное – направлено на повышение 
педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей 
(законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 
развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 
детском коллективе; 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 
МАДОУ; создание открытого информационного пространства (сайт МАДОУ № 313, 
форум, группы в социальных сетях). 

 
Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) 

детей с ТНР: 
- организация преемственности в работе МАДОУ и семьи по вопросам 

оздоровления, 
- досуга, обучения и воспитания; 
- повышение уровня родительской компетентности; 
- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 
 

Основные формы организации психолого-педагогической помощи семье 
Коллективные формы 

взаимодействия 
Общие родительские собрания 
Групповые родительские собрания 
«День открытых дверей» 
Тематические занятия  
Проведение детских праздников и 

«Досугов» 
Индивидуальные формы работы Анкетирование и опросы 

Беседы и консультации 
специалистов 

«Служба доверия» 
Формы наглядного 

информационного обеспечения 
Информационные стенды и 

тематические выставки 
Выставки детских работ 
Открытые занятия специалистов и 

воспитателей 
Индивидуальные занятия с 

родителями 
Подгрупповые занятия с 

родителями 
Проектная деятельность Совместные и семейные проекты 

различной направленности 
Опосредованное интернет-общение 

 
 
Педагоги сопровождения в своей работе используют такие средства, как учебно- 

методические пособия, разработанные совместно с родителями; методические 
рекомендации, плакаты, буклеты, презентации, аудио и видеоматериалы, материалы из 
сети Интернет. 

 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 13) в Программе отсутствует информация, наносящая вред 



 

  

 

 

физическому или психическому здоровью воспитанников и противоречащая Российскому 
законодательству. 
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