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I. Целевой раздел Программы. 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Цель реализации АОП ДО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(далее – ТНР): обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, 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 АОП ДО для обучающихся с ТНР (далее-Программа): 

реализация содержания АОП ДО; 

коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ОВЗ; 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

Программа разработана на основе Конституции Российской Федерации и 

законодательства Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах 

ребенка, в основе которых заложены следующие основные принципы: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
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развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

При составлении Программы учтены принципы дошкольного 

образования: 

 полноценное проживание ребенком дошкольного возраста (3-8 лет), 

обогащение 

 (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество учреждения с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие

 условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.2. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся 

с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации 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. 
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4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности 

и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

адаптированную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы. 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ОВЗ 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 ОВЗ. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений, обучающихся на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка с ОВЗ. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу 

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 Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

1.4. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет). 

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

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

"хорошо" и "плохо". 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны 

педагогических работников. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в Организации, на 

природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать педагогическому 

работнику в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с ТНР: 
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1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим 

работником и обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению 

понимания речи; 

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

повседневной речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые 

могут добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

19) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных 

цвета и две-три формы; 

20) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый 

маленький"); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

22) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах 

счета); 

23) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето 

и зима) и части суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, 

ее процессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, 

мелом, мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника; 

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

28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение 

по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне); 

30) действует в соответствии с инструкцией; 

31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится 

поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы 

педагогического работника. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) 

цели; 

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

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

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

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

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

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

предметы-заместители; 

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

социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим 

работником, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 
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17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью педагогического 

работника, а затем самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 

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

реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

проявляет словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

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

изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

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

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, 

может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

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

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом 

речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического 

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

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

слогами, односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от педагогического работника; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 
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29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

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

спорта; 

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

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

Планируемые результаты освоения в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Образовательная технология «Социокультурные 

истоки» (авторы И.А. Кузьмин, А.В. Камкин; для воспитанников с 3 до 8лет): 

 Освоены системы социокультурных категорий и ценностей. 

 Сформированы базовые ценности Российской цивилизации. 

 Сформированы коммуникативные умения (умение слушать друг друга, 

выражать свое мнение, договариваться, принимать мнение другого, приходить к 

согласию). 

 Сформированы управленческие способности (способность осуществлять 

выбор на основе нравственных ценностей, целенаправленно действовать и 

достигать результатов). 

 Эмоциональное и духовно-нравственное развитие дошкольников. 

 Развито речевое взаимодействие детей и взрослых (увеличение количества 

и объема детских высказываний). 

Планируемые результаты освоения в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Программа «Феникс – шахматы для дошкольников» 

(авторы Кузин А.В., Коновалов Н.В., Скаржинский Н.С.; для воспитанников с 3 до 

8 лет): 

1. Ребёнок - приобретает потребность в действиях в уме и начальную 

мотивацию к интеллектуальной деятельности; проявляет индивидуальный интерес 

к различным аспектам шахматной игры (соревнование, решение задач, иное); 

владеет умениями и навыками сотрудничества со сверстниками и взрослыми, в том 

числе на основе образно- символических и нормативно-знаковых материалов. 

2. Педагог (воспитатель) - создаёт интеллектуально-состязательную среду для 

развития социально-коммуникативных и познавательных личностных свойств 

ребёнка; укрепляет сотрудничество всех участников образовательного процесса 

«ребёнок – семья – дошкольная образовательная организация». 

3. Родитель - получает инструмент эмоционально здоровой коммуникации с 

детьми в виде интеллектуально-состязательной игры в досуговое время; расширяет 

диапазон ответственности за выбор интеллектуального предпрофессионального 

развития своего ребёнка на раннем этапе его социализации. 

Планируемые результаты освоения в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Проект «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» 

(для воспитанников с 5 до 8 лет): 
1. Первичные финансовые и экономические представления у детей. 

2. Обогащен словарный запас дошкольников основными финансово-
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экономическими понятиями, соответствующими их возрасту. 

3. Сформированность разумных экономических потребностей, умение 

соизмерять потребности с реальными возможностями их удовлетворения, 

мотивации к бережливости, накоплению, полезным тратам. 

4. Положено начало формированию финансово-экономического мышления, 

формированию основных качеств по умению принятия самостоятельных решений. 

5. Сформированность умения рационально организовывать свою трудовую 

деятельность. 

6. Выражен интерес к изучению мира экономики и финансов. 

7. Уважение к своему и чужому труду, добросовестному отношению к 

посильному труду, коллективизму в быту, предусматривающему взаимопомощь 

между членами семьи, друзьями, соседями. 

8. Заложены основы нравственно-экономических качеств личности: 

трудолюбия, деловитости, предприимчивости, добросовестности, ответственности 

и самоконтроля, уверенности в себе, поиска наилучшего выхода из ситуации. 

9. Сформированы бережное отношение ко всем видам собственности (личной 

и общественной), семейному и общественному достоянию, материальным 

ресурсам. 

10. Сформированность способности к взаимопомощи и поддержке, желанию 

делиться и отдавать, в случае острой необходимости прийти на помощь ближнему. 

II. Содержательный раздел Программы 

 

Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

2.1. 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. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 
Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми 

с ТНР предполагает следующие направления работы: 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их 

мира и людей; 

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

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

нравится"). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим 

разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у 

обучающихся речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты 

стремятся придать отношениям обучающихся к окружающим педагогическим 

работником и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития 

педагогические работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с 

помощью невербальных и вербальных средств общения выражать радость от 

достижения целей, вступать в общение с другими детьми: парное или в малых группах 

(два-три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками педагогические работники уточняют представления 

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

учит их обучающихся различать предметы по цвету (противопоставление по принципу 

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

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

обучающих играх обучающиеся соотносят цвет предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные 

моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, 

культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых 

поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и 

трудовым процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная 

направленность всего педагогического процесса. Педагогические работники обучают 

обучающихся использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе 

самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных 

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

умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой 

учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

"Социально-коммуникативное развитие" должны стать родители (законные 

представители) обучающихся, а также педагогические работники, работающие с 

детьми с ТНР. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим 

разделам: 
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игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим 

работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

тендерной и семейной принадлежности. Активное включение в образовательный 

процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их 

пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую 

активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 

(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится 

уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением речи 

коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, 

организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и 

подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым 

замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного 

детям речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, 

ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного 

возраста с нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в 

различных образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР 

использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств 

общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные 

на стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

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

осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми 

словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" включается в совместную образовательную деятельность 

педагогических работников и обучающихся в процессе овладения всеми 

образовательными областями, в групповые и индивидуальные логопедические занятия. 

В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера "ребенок среди 

сверстников" становится предметом особого внимания педагогических работников. 

Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР строится с учетом 

интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования 

коммуникативных способностей обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР 

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

предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства общения 

(вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" 

желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также 
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всех остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные 

на стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных 

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

активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного 

запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим 

разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира 

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

вещам; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности 

и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и 

окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется 

словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и 

точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное 

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

театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в 

занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской 

агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с 

педагогическими работниками группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной 

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

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 



17 

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. 

2.2. Познавательное развитие 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

формирования познавательных действий, становления сознания; 

развития воображения и творческой активности; 

формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира; 

развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает: 

развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности; формирование представлений об 

окружающем мире; формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Познавательное развитие" по следующим разделам: 
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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. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением 
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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. 

2.3. Речевое развитие 

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; 
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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 Организации право выбора способа речевого развития 

обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности 

в общении и элементарных коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым 

уровнем речевого развития характерно полное или почти полное отсутствие словесных 

средств общения в возрасте, когда у здоровых обучающихся, речь в основном 

сформирована, следовательно, решение задач образовательной области "Речевое 

развитие" соотносится с содержанием логопедической работы. Она направлена на 

ознакомление обучающихся с доступными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие потребности 

во взаимодействии с педагогическим работником и другими детьми в доступной 

речевой активности, стимулирование развития лексической стороны речи, 

способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных 

видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к 

речи окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые 

требования к речи педагогического работника, в ходе общения с младшими 

дошкольниками с ТНР. Педагогический работник вступает с каждым ребенком в 

эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, 

чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм, поэтому 

педагогический работник стимулирует любые попытки спонтанной речевой 

деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые 

ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со педагогическим 

работником и с другими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического 

работника и обучающихся осуществляется в игровой форме с использованием 

игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с 

ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

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

половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное руководство 

предметно-игровой и речевой деятельностью с активным использованием 

педагогическим работником показа действий и их называния, окрашенного 

интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим самостоятельным 

проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой помощью 

педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо 

развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе 

формирования у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, 

формирования представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном 
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общении педагогических работников и обучающихся во всех ситуациях жизни в 

Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и 

практического взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование 

детьми в речи простых по структуре предложений в побудительной и 

повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно 

определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать 

доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в 

ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной 

области "Речевое развитие", учитывают особенности развития игровой деятельности 

каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 

педагогическим работником и другими детьми в игре, используя различные средства 

коммуникации. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности 

в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на 

формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой 

деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать свое отношение к окружающему 

миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР 

ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения 

педагогических работников. Педагогические работники стимулируют желание 

обучающихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства 

общения, поощряют даже минимальную речевую активность обучающихся в 

различных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с 

педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности 

ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его 

игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим работником и другими 

детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое 

развитие" является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является 

формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в 

сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 
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становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой 

речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов комментированного 

рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 

обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 

Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается 

составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий 

в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники 

предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

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

обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

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

внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают 

содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. 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. 

2.4. 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 том числе народного творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе 

народного творчества. Программа относит к образовательной области художественно-
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эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и других видах художественно-творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

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

эстетическое развитие" предполагает формирование эстетического мировосприятия у 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, создание среды для занятий детским 

изобразительным творчеством, соответствующей их возрасту, особенностям развития 

моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-

эстетическое развитие", позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

изобразительное творчество; 

музыка. 

Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной 

или совместной со педагогическим работником). Любое проявление инициативы и 

самостоятельности обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, 

лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков 

речевого развитии обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и 

совместную с воспитателем деятельность обучающихся. 

Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 

моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических 

паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. 

Педагогические работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и 

игр художественными промыслами. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет 

интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие" педагогические работники создают 

соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их моторики и речи 

среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

представлено разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области "Художественно-эстетическое развитие" 

являются родители (законные представители) обучающихся, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями 

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

формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается 
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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. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается 

на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

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

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

альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 

картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

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

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 
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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. 

2.5. Физическое развитие  

В области «Физическое развитие» - основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

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

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

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

питания, закаливания. Педагогические работники способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в 

том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 
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активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное 

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

движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

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

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

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным 

играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

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

обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими 

видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие 

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

игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная 

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

навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области "Физическое 

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

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного 

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

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

детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, 

направленные на воспитание у обучающихся представлений о здоровом образе жизни, 

приобщение их к физической культуре. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

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

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, 
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закаливающих процедур); в совместной деятельности обучающихся с педагогическим 

работником по формированию культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в 

имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении 

музыкально-ритмических движений); в играх и упражнениях, направленных на 

сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых 

воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в 

подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в 

индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения "Программы" образовательная область "Физическое 

развитие" должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие обучающихся. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с 

ТНР решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области "Физическое развитие" по 

следующим разделам: 

физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 

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

все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных 

задач, воспитание у обучающихся представлений о здоровом образе жизни, 

приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое развитие" 

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

двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания 

участвовать в подвижных и спортивных играх с другими детьми и самим 

организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого 

занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 

разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в 
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ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в 

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

деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся 

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

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

со спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии 

бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные 

праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

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

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в 

подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 

проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие развитию 

двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать 

обучающихся с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-

этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, 

связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для 

формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для 

этого соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, 

современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к 

самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов 

личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим 

внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход 

за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

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

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

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники 

продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со 

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

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

возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о 

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

вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью "Социально-коммуникативное развитие", формируя у 

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

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

чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического 

работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

2.6. Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 
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характер взаимодействия с педагогическим работником; 

характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим работником 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в Организации 

и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях "свободного 

воспитания". Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в 

процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной 

цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией 

на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический 

работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 

педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 

педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

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

пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический 

работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим 

работником и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 

выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 
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зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

2.7. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП 

ДО для обучающихся с ТНР 

Особенностью построения образовательной работы с детьми является 

педагогическое взаимодействие как уникальный вид педагогической деятельности, 

наполненный социальным смыслом и направлен (родителем и педагогом) на 

целостное развитие личности. Педагогическое взаимодействие понимается как 

процесс, происходящий между педагогом (родителем) и ребенком в ситуации 

непосредственного педагогического общения. Педагог прогнозирует и проектирует 

условия, средства и методы, которые являются наиболее эффективными в 

конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, предметно-

пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное 

участие в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и 

поддержку, координирует действия. 

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе 

непосредственного контакта между взрослым и ребенком или в косвенной, 

опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом 

мотивированные действия, через объекты природной среды, предметы 

пространственного окружения, через других людей (детский коллектив, партнеров 

по деятельности) или сказочных персонажей. Основными характеристиками 

взаимодействия являются взаимопознание, взаимопонимание, взаимовлияние. 

Показателями взаимопознания является интерес к личности другого, изучение 

особенностей поведения друг друга, позволяющее прогнозировать те или иные 

формы и способы общения, оценок, отношения. Показателями взаимопонимания 

является признание, принятие личностных сторон друг друга, интересов, 

увлечений. Показателями взаимовлияния является стремление и способность 

приходить к согласованному решению спорных вопросов, учитывать мнение друг 

друга, принимать просьбы, советы и рекомендации и следовать им. 

Организация образовательного процесса строится с учетом закономерностей 

психологического развития ребенка в периоде дошкольного детства: 

неравномерность, скачкообразность развития детей, ярко прослеживающаяся в 

разные периоды детства. Психофизиологические особенности детей - повышенная 

эмоциональность, открытость миру, любознательность, обостренная потребность в 

справедливости. 

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных 

условиях жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение 

личностно- ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация на 

общечеловеческие ценности, введение детей в мир культуры, установление 

сотруднических отношений с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка. 

Важным условием организации образовательного процесса является 

объединение усилий со стороны всех участников образовательных отношений. 
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Особую роль играют субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения 

между воспитателями и воспитанниками, психологический климат) и объективные 

(материально-технические, социальные, санитарно-гигиенические и др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее 

отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников 

взаимодействия. 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности требует отбора содержания образования, 

применение средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком 

окружающего мира, осознание разнообразных связей между его объектами и 

явлениями. В наибольшей степени эффективному познавательному развитию 

способствует интеграция содержания образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Интеграция содержания образования означает 

объединение обобщенных понятий, которые являются общими для разных 

образовательных областей и создание новой целостной системы понятий. 

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией 

содержания делает образовательный процесс интересным и содержательным. 

Интегративное воздействие образовательных компонентов на воспитанников 

значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с 

изолированным влиянием отдельных компонентов. Интеграция пронизывает все 

структурные составляющие образовательного процесса: 

 реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе 

формирования целостных представлений об окружающем мире; установление 

межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием 

 разделов образовательной области и связей внутри этих разделов; 

 построение системы применяемых методов и приемов в организации 

образовательной деятельности; 

 обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской 

деятельности и форм их организации как совместной деятельности взрослого и 

детей, так и самостоятельной деятельности детей. 

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение 

необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им 

содержания начального общего образования. 

Формы реализации Программы 

Для реализации Программы используются разнообразные формы совместной 

деятельности педагогов с детьми. 

Игра – форма отражения детьми окружающей их жизни. В игре дети, прежде 

всего, отражают действия людей, их отношение к предметам, труду, искусству, 

бытовые и общественные взаимоотношения. Игра не остается неизменной – она 

развивается и усложняется по мере расширения связей ребенка с окружающим 

миром и расширения круга представлений под влиянием обучения и воспитания. 

Сюжетная игра 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. 

Ребенок должен научиться не только совершать условное игровое действием, но и 

обозначать воображаемое явление или событие. Формирование игровой 

деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно 

усложняющихся способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте это 
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ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям способов 

построения игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний 

выступает партнером, живым носителем формируемого способа во всей его 

целостности. 

Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из 

совершения условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и 

обратно. Такие поясняющие действия органично входят в процесс игры, выполняя 

функции планирования ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и 

согласования их с намерениями других играющих. Указанные способы постепенно 

изменяются (усложняются) на протяжении всего дошкольного детства. 

Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном 

возрастах. Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание 

действий с предметами в игре. Следующий способ – ролевое поведение 

реализуется за счет обозначения и осуществления условной ролевой позиции. 

Условные предметные действия при этом становятся вторичны, и подчиняются 

роли. Третьим способом является сюжетосложение (игра-фантазирование), 

который заключается в развертывании в игре целостных, связанных друг с другом 

ситуаций, характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и которые 

могут строиться различным образом. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в 

формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой 

детства, образцы способов построения сюжета передавались от старших поколений 

детей к младшим в естественном процессе их совместной игры. В настоящее время 

по ряду причин (в том числе и нарушения речи, отклонения в развитии 

познавательной и эмоционально-волевой сферы и др.) взаимодействие детей в 

разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов игры перешла 

к взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. 

Эффективность подобных культурных воздействий может быть успешна только в 

том случае, если взрослому удастся сохранить естественность детской игры. 

Источником содержания игр является: семья, общественные события, 

поведение и поступки окружающих и др.   Руководство воспитателя игрой 

направлено, прежде всего, на отбор того содержания, которое может быть 

использовано в игре и окажет на детей благоприятное воспитательное воздействие. 

Творческая игра 

Творческая игра – самостоятельная игра детей, в которой дети отражают 

окружающую их жизнь. Особенностью творческой игры является наличие замысла, 

сюжета, ролей, игровые действия, речевое общение детей в процессе игры, 

коллективный характер игры. Для творческой игры характерен ярко выраженный 

процесс воображения. Без воображения творческая игра невозможна, потому что 

именно силой воображения детей создаются обстоятельства, образы, 

воспроизводимые в игре. Воображение создает возможность сочетать в игре 

обычное с необычным, и придает ей ту своеобразную прелесть, которая 

неповторима ни в какой другой деятельности. 

Игра-драматизация 

В играх-драматизациях дети разыгрывают готовый сюжет. Своеобразие игр- 

драматизаций заключается в том, что по сюжету сказки или рассказа детьми 

выполняются определенные роли и воспроизводятся все события в их 

последовательности. Игры- драматизации являются разновидностью творческих 

игр, потому что в их основе лежит творческое воспроизведение образа, действия. В 

этих играх дети усваивают идейное содержание того или иного произведения, 
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логику и последовательность событий, их развитие и причинную обусловленность, 

и все это содействует как социально- личностному и коммуникативному, так и 

познавательному развитию. 

Содержанием игр-драматизаций являются сказки, басни, стихи, рассказы. В 

сказке образы очерчены наиболее ярко и легко воспроизводятся детьми. Поэтому 

дети говорят языком героя сказки усваивают замечательный по содержанию и 

выразительности родной язык. В игре дети объединены общими переживаниями, 

учатся согласованным действиям, умению подчинять свои непосредственные 

желания интересам коллектива. Игры воспринимаются детьми как спектакли, 

доставляют им много радости. По мнению А.Н. Леонтьева, игра-драматизация одна 

из форм перехода к эстетической деятельности. В играх-драматизациях можно 

необходимо применять соответствующую атрибутику, костюмы, символику. 

Дидактическая игра 

Основной дидактической игры является познавательное содержание, которое 

реализуется в игровом замысле, игровых действия, игровых правилах, результате 

игры. Замысел игры имеет форму задачи, в которой даны лишь некоторые условия 

и по ним требуется решить задачу. Игровые действия – действия, которые 

производят дети в игре. Чем они разнообразнее и богаче, тем большее количество 

детей участвует в игре и тем интереснее сама игра. Игровые действия, 

выполняемые воспитателем, позволяют руководить игрою через «пробный ход», 

иногда через роль и направлять игру в ходе самой игры. Каждая дидактическая 

игра имеет правила, которые обусловлены содержанием игры, игровым замыслом 

и вместе с тем выполняют большую роль – определяют характер и способ действий, 

организуют и направляют поведение, взаимоотношение детей в игре. Т.е. правила, 

используемые в дидактической игре, являются критерием правильности игровых 

действий, их оценки. Усвоение детьми правилв  игре способствует развитию 

навыков самостоятельности, контроля и самоконтроля. Каждая дидактическая игра 

имеет определенный результат, который является финалом игры. Для воспитателя 

результат игры всегда является показателем уровня достижений детей или в 

усвоении знаний, или в характере умственной деятельности, в уровне и характере 

взаимоотношений детей. Своеобразие дидактической игры как игровой 

деятельности заключается в том, что взаимоотношения воспитателя с детьми и 

детей между собой имеют характер именно игровых взаимоотношений. 

Дидактическая игра способствует обучению, выполняет функцию практической 

деятельности, в которой дети применяют полученные знания, обнаруживают их 

недостаток, и в этом отношении игра выполняет сигнализирующую функцию. 

Дидактическая игра является незаменимым средством в преодолении речевых 

нарушений и отклонений в развитии. 

Игра с правилами 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по 

кругу задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, 

подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на 

умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где 

исход игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

Также, как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте 

(соблюдение формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у 

ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В 

возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 

4-5 лет у него появляются представления о выигрыше в рамках игры, построенной 

на готовых правилах, и в возрасте 6-8 лет ребенок приобретает способность 
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видоизменять правила по предварительной договоренности с другими играющими. 

Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, если взрослый 

своевременно будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства 

культурными формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие 

подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, способствующие 

ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении дошкольного детства 

– игры на умственную компетенцию. 

Игры с правилами на физическую компетенцию 

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в 

соответствии с функциональной возможностью осуществлять детьми игру 

самостоятельно. 

1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно 

выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является очень важным 

для формирования у детей способности к соблюдению элементарного правила. Все 

эти игры имеют аналогичную структуру: взрослый подаёт определенный сигнал, а 

дети параллельно выполняют заранее оговоренные действия, в чем и заключается 

выполнение правила игры. Сюжет игры должен быть предельно прост, и не должен 

заслонять от детей основную цель игры – выполнение действий по сигналу 

взрослого. Сигнал должен быть краток и не должен содержать стихотворных форм 

длиннее двустишья. 

2) Игры с поочередными действиями играющих, в процессе которых у детей 

осуществляется простейшее взаимодействие, основанное на слаженном 

повторении партнерами своих действий. Содержание этих действий может быть 

самым разнообразным. Очевидно, как считают современные исследователи 

детской игры, это и есть прототип любой совместной формы игры, сюжетной или 

с правилами, и для формирования этого вида деятельности он необходим. 

3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре – 

способ формирования умений играть самостоятельно, прежде всего, означает 

способность каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется 

у детей не сразу. Для его формирования необходимо предлагать детям игры 

понятного им содержания и со все усложняющейся структурой. Первоначально, 

игра также проигрывается со взрослым, для того, чтобы дети запомнили основные 

правила игры. Затем, выполнив в одном цикле роль ведущего, взрослый предлагает 

детям самостоятельно выбрать ведущего в следующем цикле игры. Для выбора он 

предлагает использовать жеребьевку. 

4) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего. 

Игра с правилами на удачу 

Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на 

основе игры с наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены» 

для ребенка сюжетом, и где выполнение игровых действий не представляет труда 

для всех участников, т.е. не требует физической и умственной компетенции. Это 

игры на удачу, типа «лото» и 

«гусёк». 

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен 

для детей как результат отдельного игрового цикла. Для этого необходима 

однозначные для всех критерии успеха в игре. Так, в лото, победитель – тот кто 

«накрыл» раньше свою карту, в гуське – тот, кто «пришел» раньше у финишу. 

Следовательно, победитель и проигравший появятся только тогда, когда кон игры 

не будет доигрываться, а будет начинаться новый игровой цикл после достижения 

оговоренного результата одним из игроков. 
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Игра с правилами на умственную компетенцию 

В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и 

аналогичные игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце 

дошкольного детства. Самостоятельная игра в данный тип игр возможна только в 

том случае, если у ребенка сформированы представления о выигрыше и общих 

правилах для всех играющих. 

Строительная (конструктивная) игра 

В основе строительных игр лежит конструктивная деятельность детей. 

Строительная игра является средством закрепления представлений детей о 

пространстве, о геометрических телах, о соотношении частей. В строительных 

играх имеется игровой замысел, реализация которого требует предварительного 

обдумывания: из чего сделать постройку, какой нужен материал, в какой 

последовательности должно идти строительство. Все это требует от ребенка 

аналитической и синтетической деятельности, что способствует развитию 

конструктивного мышления. В играх дети практически овладевают словарем, 

называя понятия, выражающие названия геометрических фигур, пространственные 

отношения. В конструктивных играх дети отражают явления общественной жизни: 

строят дома, дороги, мосты, вокзалы, магазины и др. Большое значение в развитии 

конструктивно-строительных игр имеют знания и навыки, которые дети получают 

в процессе непосредственно образовательной деятельности. Современные 

исследования показывают, что детям старшего дошкольного возраста доступна 

конструктивная деятельность не только по модели-образцу, но и по простому 

техническому рисунку, по творческому замыслу. 

Продуктивная деятельность 

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются 

репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. 

Это рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, 

комплексные формы. Во многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве 

переплетается с сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды 

деятельности имеют существенное отличие от сюжетной игры. Вне зависимости 

от используемых материалов продуктивные виды деятельности представляют 

собой созидательную работу, направленную на получение предметно 

оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному 

замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем 

возрасте. В дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка 

происходит дальнейшее развитие целеполагания и произвольной организации 

деятельности. Между отдельными целями создания чего-либо появляется 

осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, строит для 

нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, который поддерживается и 

развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок начинает объективно 

оценивать результат своей работы, сравнивать его с мысленным, идеальным 

результатом и аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В 

результате, ребенок готов овладевать новыми культурными способами, 

позволяющими достичь наилучшего результата – правильно держать кисть и 

карандаш, овладевать новыми приемами их использования. Поначалу, желание 

овладеть новым навыком целиком опосредовано конечной целью ребенка. 

Например, желая нарисовать действительно круглое колесо у автомобиля, он будет 

тренировать так называемые круговые движения. 

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления 
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педагогически целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на 

четыре вида: работа по образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по 

графическим схемам, и работа по словесному описанию цели. 

Работа по образцам – данная форма продуктивной деятельности представляет 

собой работу ребенка по образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть 

плоскостные изображения, требующие копирования, объемные нерасчлененные 

образцы, требующие анализа составляющих его элементов. 

Работа с незавершенными продуктами – здесь ребенку могут быть 

предложены продукты, в структуре которых присутствует незавершенность, и 

которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты с 

неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки. 

Работа по графическим схемам – в совместной деятельности взрослый 

предлагает ребенку различные схемы (чертежи, схемы и др.), по которым тот 

должен воспроизвести плоскостные изображения или объемные конструкции. 

Также это могут быть пооперационные схемы различных типов. 

Работа по словесному описанию цели – совместная деятельность взрослого и 

ребенка заключается в том, что взрослый описывает признаки-условия класса 

предметов, которые должен изготовить ребенок. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве 

представляет собой активность, направленную на постижение окружающего мира. 

Лишь к старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская 

деятельность начинает носить целенаправленный характер, со своими мотивами и 

целями. В целом, на протяжении дошкольного детства познавательно-

исследовательская деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность, 

вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей 

различных материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и 

явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательно- 

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, 

мышления, речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно 

окружающих его вещей к более отвлеченным предметам. Естественными формами 

познавательно- исследовательской деятельности дошкольника являются 

непосредственные действия с предметами и вербальные формы исследования. 

Дошкольник в познавательно- исследовательской деятельности, не только 

расширяет свои представления об окружающем, но и овладевает характерными для 

данной культуры способами упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем 

дошкольном возрасте иметь достаточно целостные представления об окружающем 

мире. 

Коллекционирование 

В процессе познавательного общения ребенка с интересным собеседником, во 

время путешествий, наблюдений, опытов, событий повседневной жизни, во время 

содержательного досуга расширяется кругозор ребенка. Специальное изучение 

коллекционирования, как известной сферы человеческой деятельности, показало, 

что оно не только доступно дошкольникам, но и весьма привлекательно для них. 

Ретроспективное изучение впечатлений дошкольного детства у взрослых людей 

разных профессий показало, что 87% из них в детстве занимались собиранием 

предметов, представляющих для них в то время определенную ценность. 

Коллекционирование в общепринятом понимании представляет собой собирание 

однородных предметов: книг, картинок, игрушек, предметов быта целевого 
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назначения, предметов старины или искусства, образцов определенного 

производства и многое другое. Главное в коллекционировании не только собирание 

большого количества объектов или отыскание редких экземпляров, а их 

систематизация, а также расширение представлений о коллекционируемых 

предметах, их авторах, назначении, способах создания, истории «жизни» 

экспонатов коллекции. Процесс составления и пополнения коллекции, как правило, 

эмоционален, потому что коллекционированием занимаются люди тогда, когда им 

это очень интересно. 

При реализации Программы используются своеобразные тематики 

коллекционирования: «Подводный мир», «Народная игрушка», «Быт народов 

Севера», 

«Зеленая аптека», «Игрушки бабушек и дедушек» и др. 

В процессе «собирания» и обсуждения коллекции дети определяют 

достоинства и недостатки каждого нового экспоната. Наблюдают за развитием 

человеческой мысли, анализируют, почему необходимо было совершенствовать тот 

или иной предмет. Находят объяснение выражению, послужившему названием 

темы. Делятся своими знаниями с родителями и другими детьми, знакомя их с 

«экспонатами своего музея». Экспериментальная лаборатория 

При реализации Программы основные усилия по формированию элементарных 

математических представлений должны быть направлены на то, чтобы воспитать у 

дошкольника потребность и интерес к самому процессу познания математики, не 

бояться ошибаться, стремиться преодолевать трудности, находить 

самостоятельный путь решения познавательных задач и желать достижения 

поставленной цели. Неоценимую помощь в усвоении культурных и научных 

ценностей и способов познания оказывает знакомство детей с открытиями 

человечества. Ряд таких открытий становится затем предметом специального 

изучения ученых – математиков, астрономов, географов и других. В детском саду 

происходит первое прикосновение к бесценным изобретениям. Дошкольников 

интересует: как люди научились считать, вычислять, кто придумал цифры, кто 

изобрел часы, счеты, калькуляторы, компьютер, как составили календарь, 

появились приборы для измерения тканей, площадей, жидкостей, сыпучих веществ, 

какие задачи решали в старину. Каждый из этих вопросов составляет «цепочку» 

рассуждений, бесед, наблюдений. Например, на понятном для детей материале 

взрослые – педагоги и родители – помогают изготовить действующие модели 

разных видов часов и весов, проследить историю их развития и преобразования. И, 

конечно, важен не конкретный ответ, а развивающий эффект, достигнутый в 

результате общения – возникновение познавательного интереса, развитие 

эвристического мышления, речи, сообразительности, расширение понятийного 

опыта и самостоятельности. 

Чтение художественной литературы 

Художественная литература является универсальным развивающим 

образовательным средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы 

непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря чтению художественной 

литературы ребенок овладевает моделями человеческого поведения, интуитивно и 

эмоционально схватывает целостную картину мира, овладевает богатой языковой 

средой. Условно функции художественной литературы можно разделить на два 

больших класса: познавательно- нравственная и эстетическая функции. 

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации 

воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, 

не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких 
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методов упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные 

связи между событиями; освоение моделей человеческого поведения в различных 

ситуациях; формирование ценностных установок к различным явлениям 

действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к 

словесному искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с 

литературным языком, ориентация ребенка на индивидуальное словесное 

творчество через образцы, данные в литературных текстах, воспитание культуры 

переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач в программе предлагается минимально 

достаточный набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, 

единый для всех детей группы. Принцип подбора художественных текстов 

заключается в том, чтобы они являлись смысловым фоном и значимым стимулом 

для реализации 

Занятия 

Занятия имеют целью не только сообщение и получение детьми знаний, но и 

организация их поведения, выражающее в умении активно участвовать в 

совместной деятельности, быть сдержанным, уважать интересы других. В ходе 

занятия формируются активность детей, умение слушать, наблюдать, проявлять 

инициативу. Проведение занятия осуществляется в соответствии с принципами 

дидактики: доступность, постепенность и последовательность, активность, 

наглядность в сочетании со словом, индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Приемы и средства, используемые в процессе занятия: дидактическая игра, 

пояснение и показ, наблюдения, вопросы, беседа, игровые приемы, упражнение, 

сюрпризные моменты, проблемные ситуации и др. 

Продолжительность занятия для детей 5-го года жизни – не более 20 минут, для 

детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-8 го года жизни - не более 

30 минут. В середине времени, отведенного на занятие, педагоги обязательно 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами занятиями составляют не 

менее 10 минут.  

Методы, используемые в образовательной деятельности 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать информацию 

детям. 

Наглядные методы – методы, при которых ребенок получает информацию, с 

помощью наглядных пособий и технических средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со словесными и практическими методами обучения. 

Наглядные методы образования условно можно подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и метод демонстраций. Метод иллюстраций 

предполагает показ детям иллюстративных пособий: плакатов, картин, моделей, 

схем и пр. Метод демонстраций связан с показом действий, фильмов, презентаций 

и др. Такое подразделение средств наглядности иллюстративные и 

демонстрационные является условным. Оно не исключает возможности отнесения 

отдельных средств наглядности как к группе иллюстративных,так и

 демонстрационных.  В современных условиях особое 

 внимание  уделяется применению такого средства наглядности, как 

компьютер, который дает возможность педагогу моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из ряда возможных решений оптимальные

 по  определенным критериям,т.е. значительно расширять 

возможности наглядных методов в образовательном процессе при реализации 

Программы. Практические методы – выполнение практических
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 заданий проводится   после знакомства детей с тем или 

иным содержанием, и носят обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться не только в организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной деятельности. 

Информационно-рецептивный – воспитатель сообщает детям готовую 

информацию, а они ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. Один из 

наиболее экономных способов передачи информации. Однако при использовании 

этого метода обучения не формируются умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный – суть метода состоит в многократном повторении способа 

деятельности по заданию воспитателя. Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а деятельность детей – в выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное изложение – воспитатель ставит перед детьми проблему – 

сложный теоретический или практический вопрос, требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает путь ее решения, вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого метода – показать образцы научного познания, 

научного решения проблем. Дети следят за логикой решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и познания, образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

Частично-поисковый – суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на подпроблемы, а дети осуществляют отдельные шаги поиска 

ее решения. Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но целостное 

решение проблемы пока отсутствует. 

Исследовательский метод – призван обеспечить творческое применение 

знаний. В процессе образовательной деятельности дети овладевают методами 

познания, так формируется их опыт поисково- исследовательской деятельности. 

Активные методы – предоставляют дошкольникам возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать разнообразный субъективный опыт. Активные 

методы обучения предполагают использование в образовательном процессе 

определенной последовательности выполнения заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, дидактическим играм. Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. В группу активных методов образования 

входят дидактические игры – специально разработанные игры, моделирующие 

реальность и приспособленные для целей обучения. 

Метод экспериментирования – действенное изучение свойств предметов, 

преобразование его свойств, структуры, действенным путем установления 

взаимосвязи с другими объектами, установление взаимозависимости. 

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или 

прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства и 

связи, которые недоступны непосредственному восприятию в повседневной жизни 

(свойства магнита, светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды и 

др.) Экспериментирование, элементарные опыты помогают детям осмыслить 

явления окружающего мира, расширить кругозор, понять существующие 

взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, элементарные аналитические 

умения, стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, 

аргументировать выводы. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира посредством 

реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Благодаря 
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практическому экспериментированию дети могут определять плавучесть 

предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и 

решения проблемных ситуаций (например,: звуковой синтез слов и др.). 

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном 

возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения 

ребенка со своим социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более 

младшими или более старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми 

(педагогами и близкими). 

Моделирование – процесс создания модели (образца) объекта познания (или 

явления) или использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта 

более выпукло представлены свойства и связи. Использование модели позволяет в 

удобное время и необходимое число раз производить различные действия, чтобы 

понять и освоить образовательное содержание. В основе моделирования лежит 

процесс замещения реальных объектов познания условными – предметами или 

изображениями. 

Подробное описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации АООП ДО представлено в рабочих программах педагогов 

(воспитателей, учителей- логопедов, педагогов-психологов) для каждой 

возрастной группы с учетом особенностей психофизического развития, особых 

образовательных потребностей воспитанников с тяжелыми нарушениями речи. 

2.8. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР  

Забота о реализации права ребенка на полноценное и свободное развитие 

становится сегодня неотъемлемой целью деятельности нашего образовательного 

учреждения. Само понятие качества образования мы связываем с такими 

категориями как здоровье, благополучие, защищенность, самореализация, 

уважение. В МБДОУ № 89 «Крепыш» 4 группы компенсирующей направленности 

обучающихся с ТНР. Помощь и поддержку воспитанникам оказывают: учитель - 

логопед, педагог-психолог, воспитатель. Деятельность педагогов и специалистов 

ориентирована: 

 на работу, направленную на всестороннюю диагностику воспитанников, 

с целью построения индивидуализации образовательной деятельности; 

 на обеспечение преемственности и последовательности в работе с ребенком; 

 сопровождение детей в кризисные периоды адаптации; 

 оказание квалифицированной помощи педагогам и родителям

 (законным представителям) в решении проблем воспитанников. 

Коррекционно-развивающее направление образовательной деятельности в 

МБДОУ представлено двумя направлениями: психолого-педагогическая и 

логопедическая коррекция, и развитие ребенка. Порядок организации 

коррекционного обучения детей с тяжелыми нарушениями речи в учреждении 

составлен в соответствие с теоретическим и методологическими основами 

коррекционного обучения детей, положениями, разработанными в Российской 

дефектологии и логопедии, на основе специальных исследований, проведенных 

сотрудниками лаборатории и логопедии НИИ дефектологии АПН РФ.Система 

коррекционного обучения основывается на следующих принципах: 

 Принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных 

условий формирования речевой функции ребенка. Разностороннее обследование 
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дошкольника с этих позиций позволяет выявить ведущий речевой дефект и 

обусловленные им недостатки психического развития. При планировании 

коррекционной работы это учитывается. 

 Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия 

различных компонентов речи (фонетико-фонематической и лексико-

грамматической). 

 Принцип взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития, 

который раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов речи от 

состояния других психических функций. 

Эффективность коррекционного обучения определяется четкой организацией 

детей в период пребывания их в учреждении, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе учителя-

логопеда и воспитателей (режим дня воспитанников на учебный год с учетом 

возрастных особенностей; учебный план, расписание непосредственно 

образовательной деятельности на учебный год, рабочие программы, календарно-

тематическое планирование на учебный год, планирование образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста с учетом возрастных, речевых и 

индивидуальных особенностей). 

При проведении непосредственно образовательной деятельности в учреждении 

(кроме музыкальной и физкультурной) по возможности каждая возрастная группа 

делится на подгруппы с целью полноценного овладения учебным материалом, с 

учетом речевых и специфических возможностей детей (недостаток внимания, 

памяти, быстрая истощаемость и утомляемость и др.). Первая подгруппа детей 

работает с воспитателем, вторая подгруппа – с учителем-логопедом. При 

организации музыкальной и физкультурной образовательной деятельности, 

учитель-логопед также участвует в ее проведении. 

В ходе образовательной деятельности детей воспитатель, музыкальный 

руководитель и инструктор по физической культуре решают общеобразовательные 

задачи (предусмотренные содержанием Программы): формируют у детей 

необходимый и, в тоже время, доступный их пониманию объем знаний и умений в 

той или иной образовательной области, используя разные виды деятельности и 

формы работы (непосредственно образовательная деятельность, режимные 

моменты, игры, прогулки, экскурсии и т.д.), решают коррекционные задачи, 

закрепляют полученные ребенком речевые навыки. 

Для этого в режим дня и образовательную деятельность включены ежедневные 

логопедические минутки и коррекционные круги – система специальных 

упражнений, направленных на нормализацию жизненных сил организма, 

воспитание двигательного и речевого здоровья. 

При коррекции речевых нарушений учителем-логопедом используются 

подгрупповые и индивидуальные формы работы (логопедические занятия). 

Индивидуальная образовательная деятельность осуществляется учителем-

логопедом по расписанию с 08.00 часов до 12.00 часов ежедневно, Допускается 

проведение индивидуальной образовательной деятельности в микрогруппах (2-3 

человека). 

Индивидуальная образовательная деятельность педагога-психолога, 

инструктора по физической культуре, музыкального руководителя проводится в 

утренние и вечерние часы в течение дня, кроме занятий и режимных моментов, 

связанных с приемом пищи (завтрак, обед, полдник, ужин). 

В содержание образовательной деятельности включаются логопедические 

минутки, игры и упражнения для снятия мышечного и эмоционального 
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напряжения, развитие 

мелкой и общей моторики, учитывая соматическую ослабленность детей, низкую 

работоспособность, быструю утомляемость. 

Ежедневно, во второй половине дня, кроме среды, воспитатели всех возрастных 

групп выполняют индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию 

учителя-логопеда. В это время остальные дети заняты самостоятельной 

деятельность (игровой, продуктивной, досуговой и др.) и находятся под 

присмотром младшего воспитателя. 

Еженедельно родители получают рекомендации учителей-логопедов по 

закреплению правильной речи в домашних условиях. 

Система коррекционной работы дает положительный результат только при 

комплексном медико-психолого-педагогическом воздействии. Учитель-логопед 

определяет логопедическое заключение, а невролог – клинический диагноз, 

помогающий определить содержание коррекционной работы и её эффективность. 

Многие виды речевых нарушений связаны с задержкой созревания мозга в связи с 

ранним органическим (даже минимальным) его поражением. В этих случаях 

логопедическая работа дает положительный результат только тогда, когда она 

сочетается со специальным медикаментозным лечением, стимулирующим 

созревание центральной нервной системы, регулирующим состояние мышечного 

тонуса и мозгового кровообращения. Поэтому в учреждение ведет 

консультативный прием врач невролог. Все родители имеют возможность получить 

консультации данного специалиста. 

Учитель-логопед и все специалисты учреждения предъявляют единые 

требования к ребенку с речевыми нарушениями, учитывают структуру речевого 

дефекта, осуществляют индивидуальный подход на фоне коллективной 

деятельности, закрепляют знания, умения и навыки, приобретенные во всех видах 

образовательной деятельности, способствуют всестороннему развитию личности 

дошкольника. В результате чего, практически все дети овладевают 

самостоятельной связной, грамматически правильной речью, фонетической 

системой родного языка, а также элементами грамоты; достаточным уровнем 

развития познавательных процессов, успешно интегрируются в группы и классы 

общеразвивающей направленности. 

Коррекционные технологии 

На современном этапе развития дошкольного образования должны произойти 

изменения в образовательном процессе: необходимо уйти от коллективной 

дрессировки и знаниевого подхода, а перейти к вариативным формам и 

технологиям взаимодействия с учетом специфики образовательных потребностей 

и интересов ребенка. Поэтому, в образовательной деятельности с детьми 

применяются как традиционным технологии обучения: игровые, 

здоровьесберегающие, технологии деятельностного и индивидуального подхода, 

личностно-ориентированные и др., так и современные. 

Условно мы называем их коррекционно-развивающими, потому что в их основе 

лежат 

различные техники и приемы, сочетающие в себе как развивающую направленность 

(технологии развивающего обучения, адаптированные к особенностям 

логопедической работы), так и коррекционную. 

Специфика логопедической работы заключается в многократном повторении 

однообразных упражнений, направленных на закрепление правильных речевых 

навыков. Чтобы это процесс стал интересным для детей, используются 

логопедические минутки и коррекционные часы. Коррекционный час сочетает в 
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себе техники утреннего сбора и развивающих технологий – специальных 

упражнений, направленных на коррекцию речи, познавательных способностей и 

эмоционально-волевой сферы. Коррекционный час включен в режим дня и 

содержит, объединенные единой лексической темой, игры и упражнения для 

коррекции речи. Логопедические минутки используются педагогами- 

специалистами для закрепления правильных речевых навыков и развития 

самоконтроля удошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Принцип 

деятельностного подхода в коррекции речи позволяет интегрировать различные 

виды детской деятельности. К одной из технологий деятельностного подхода 

относится комментирование действий - стимулирование речевой активности детей 

в процессе различной деятельности (оречевление действий). 

Ежедневно в режиме дня отводится время на выполнение воспитателем заданий 

учителя-логопеда по закреплению навыков правильной речи. Перед педагогом 

стоит вопрос оптимальной организации самостоятельной деятельности детей с 

учетом индивидуальных особенностей и потребностей. Ребенок социализируется и 

учится в помощь взрослых, но на своем собственном опыте. Роль взрослого в этом 

случае состоит в поддержке детской инициативы, создании среды для ее 

проявления. С этой целью используется технология "сундучок интересных дел" - 

сундучок с карточками, на которых изображена деятельность, которая 

привлекательна для ребенка в данной момент: продуктивная, познавательно-

исследовательская, конструктивная, театральная и др. Таким образом педагог 

ориентирует ребенка в пространстве и дает возможность продолжительное время 

заниматься чем-то, планировать свою деятельность, тем самым создает условия для 

развития инициативы и творческих способностей детей. 

Содержание работы учителя-логопеда 

Правильно организованное коррекционное обучение и воспитание 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи в условиях детского сада 

компенсирующего вида требует всестороннего обследования речевых и неречевых 

процессов, сенсомоторной сферы, интеллектуального и личностного развития. Для 

проведения логопедического обследования используются диагностические 

методики. При выявлении структуры речевого дефекта учитель-логопед 

производит анализ взаимодействия процессов овладения звуковой стороной речи, 

развитием лексического запаса и грамматического строя. Обязательно учитывается 

соотношение развития импрессивной и экспрессивной речи ребенка, выявляются 

компенсаторные возможности, сопоставляются уровни развития языковых средств 

с их активным использованием в речевом общении. В связи с этим выделяются 

следующие этапы логопедического обследования: 

 Сбор анамнестических сведений (целенаправленный опрос родителей о 

раннем речевом и психомоторном развитии ребенка, заполнение документации). 

 Выявление первичной речевой патологии с целью отграничения её от 

сходных с нею состояний (снижение слуха, задержка психического развития, 

ранний детский аутизм, интеллектуальная недостаточность). 

 Обследование неречевых процессов, тесно связанных с речевым развитием 

(восприятие, внимание, память, познавательные процессы, мелкая и общая 

моторика). 

 Подробное обследование ведущих компонентов языковой системы 

(понимание речи, словарный запас, грамматический строй, звукопроизношение, 

фонематический слух), обоснование логопедического заключения. 

Все данные логопедического обследования фиксируются в Речевой карте, 
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составляется индивидуальная программа коррекции речевых отклонений и 

психических функций, ведется отслеживание динамики, заполняется дневник 

наблюдений. 

Содержание работы педагога-психолога 

Важную помощь в развитии и коррекции отклонений в развитии детей с 

тяжелыми нарушениями речи оказывает педагог-психолог, который организует 

работу с детьми, их родителями и воспитателями с учетом специфики Программы 

развития дошкольников, их возрастных и индивидуальных особенностей, 

структуры и тяжести речевого нарушения. В задачи педагога-психолога входит: 

Работа с детьми: 

 индивидуальное обследование детей, заполнение Карт индивидуального 

развития, определение индивидуального образовательного маршрута; 

 организация индивидуальной и подгрупповой коррекционной 

образовательной деятельности по развитию эмоционально-волевой сферы и 

познавательных процессов в соответствии с индивидуальным образовательным 

маршрутом; 

 наблюдение за характером взаимоотношений детей в группе детского сада, 

анализ микроклимата в группе; определение особенностей развития детей, 

социального статуса группы и отдельных детей; 

 разработка методов и способов коррекции микроклимата в группе (при 

необходимости) и ознакомление с ними воспитателей группы и специалистов, 

работающих с этими детьми; 

 индивидуальная работа со всеми детьми в процессе их адаптации к детскому 

учреждению; 

 определение психологической готовности дошкольников к обучению в школе; 

 разработка рекомендаций для воспитателей и родителей. 

Работа с родителями: 

 консультирование родителей детей, поступающих в учреждение, по 

вопросам организации периода адаптации ребенка к новым условиям жизни; 

 консультирование родителей детей, имеющих эмоциональные, социальные, 

поведенческие трудности, а также трудности в познавательном развитии; 

 разработка рекомендаций для родителей по организации жизни ребенка в 

семье; при необходимости проведение специальных занятий, тренингов для 

родителей и других форм обучения; 

 участие в родительских собраниях, информирование родителей о 

возрастных, индивидуальных и специфических особенностях развития детей с 

ОНР; 

Работа с воспитателями и педагогами-специалистами: 

 анализ работы воспитателя в группе и помощь при затруднениях, связанных 

с особенностями индивидуального развития детей с нарушениями речи; 

 участие в обсуждении вопросов, посвященных адаптации детей к 

дошкольному учреждению, готовности детей к школе, организации работы в 

логопедических группах; 

 разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими трудности 

эмоционального, и интеллектуального развития, социальной адаптации для 

воспитателей групп и других специалистов учреждения; 

 проведение специальных обучающих занятий, тренингов для воспитателей 

по изменению стиля воспитательных воздействий и т. п. 

Содержание работы воспитателя 
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Воспитатель детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи помимо 

общеобразовательных задач выполняет ряд коррекционных, направленных на 

устранение недостатков в сенсорной, эмоционально-волевой и интеллектуальной 

сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. При этом воспитатель 

особое внимание уделяет на развитие и совершенствование деятельности 

сохранных анализаторов, создавая основу для благоприятного развития 

компенсаторных возможностей ребенка, нормализации речи. 

Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, мнестических 

процессов, мотивации, доступных форм словесно-логического мышления. При 

развитии познавательных интересов детей, учитывается своеобразное отставание в 

формировании познавательной активности. Поэтому, необходимым элементом при 

изучении каждой 

новой темы являются упражнения на развитие логического мышления, слухового и 

зрительного восприятия, внимания, памяти, оптико-пространственных 

представлений. Широко используются сравнения, выделение ведущих признаков, 

группировка по ситуации, по назначению, по признакам, и т.д.; выполнение 

заданий по классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок). 

Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя 

поможет предупредить появление стойких нежелательных отклонений в 

поведении, сформировать в группе коллективные, социально-приемлемые 

отношения. Работа воспитателя по развитию речи во многих случаях предшествует 

логопедической индивидуальной работе, обеспечивая необходимую 

познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений. В 

других случаях – направлена на закрепление результатов, достигнутых в процессе 

занятия по коррекции речи. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности в каждом периоде коррекционного процесса, контроль за 

правильным использованием поставленных или исправленных логопедом звуков, 

усвоенных грамматических форм и др. 

Речь самого воспитателя служит образцом для детей с речевыми нарушениями: 

четкая, предельно внятная, хорошо интонированная, выразительная, с 

исключением инвертированных конструкций, оборотов, вводных слов, 

усложняющих понимание речи. В обязанности воспитателя входит хорошее знание 

индивидуальных особенностей детей с недоразвитием речи, затруднения в 

коммуникативном общении, самоконтроля собственной речи. 

Формирование лексического запаса и грамматических категорий в процессе 

занятия и режимных моментах осуществляется поэтапно: 

 знакомство непосредственно с изучаемым явлением; 

 понимание словесных обозначений этих явлений с помощью правильного 

 образца речи воспитателя; 

 организация речевой практики детей для закрепления словесных 

обозначений этого явления в активной речи. 

Для этого используются рассказы, чтение тестов, рассматривание картинок, 

беседы по вопросам, рассказы по образцу, различные дидактические игры. 

Основными методическими приемами являются: показ предмета и его называние, 

рассматривание предмета, показ действий с предметами и их называние, 

выполнение словесных инструкций, комментирование действий, побуждение к 

действиям, многократное повторение речевого материала и др. Специфика работы 

воспитателя включает организацию и проведение индивидуальной 
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образовательной деятельности (ИОД) по заданию учителя-логопеда. Это 

индивидуальные или подгрупповые игры и упражнения во второй половине дня 

(закрепление хорошо поставленных звуков на различном речевом материале, 

повторение стихов, рассказов, упражнения на развитие фонематического слуха, 

языкового анализа и синтеза). Также большое внимание уделяется развитию 

мелкой моторики и графомоторных навыков. 

Большое значение для речевого, умственного и физического развития 

дошкольника с тяжелыми нарушениями речи имеет игра. В играх дети учатся 

сравнивать предметы по форме, величине, цвету, знакомятся со свойствами 

материалов, из которых они изготовлены. В подвижных играх удовлетворяется 

потребность детей в движениях, развивается координация, выносливость, точность. 

В сюжетно-ролевых и играх с правилами дети учатся организовывать свое 

поведение в соответствии с правилами, овладевают выдержкой и решительностью, 

навыками общения со сверстниками, активной 

речью. Немаловажное значение для развития речевых навыков имеет 

изобразительная деятельность. Работа с бумагой, красками, пластилином, 

карандашами – это не только сенсорно-двигательные упражнения, а отражение и 

углубление представлений у детей об окружающих предметах, проявление 

умственной и речевой активности. В продуктивной деятельности создаются 

условия для осуществления тесной связи слова с предметом, действием, признаком, 

усвоения приставочных глаголов (отрезал, вырезал, разрезал и т.д.). 

Содержание работы учителя музыки 
Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с тяжелыми 

нарушениями речи музыкальному руководителю необходимо учитывать 

следующие особенности дошкольников с нарушениями речи: проговаривание, а не 

пение текста, плохое запоминание текстов (в результате снижения речеслуховой 

памяти), забывание названия песен и музыкальных произведений, нарушение 

согласованных движений с музыкой, пением, словом, затруднения в передаче 

ритмического рисунка. Поэтому, при проведении занятия используются 

упражнения для развития основных движений, мелких мышц руки, активизации 

слухового внимания, воспитания музыкального ритма, ориентировки в 

пространстве, развития «мышечного чувства». Особое внимание уделяется 

танцевальным движениям. Включаются пляски под пение, хороводы, игры с 

пением. Необходимы для детей музыкально-дидактические и ритмические игры, 

способствующие развитию фонематического слуха, ориентировки в пространстве, 

различению музыкальных звуков по высоте, автоматизации поставленных звуков. 

Большое значение имеют упражнения на развитие физиологического и 

речевого дыхания. Правильное носовое дыхание способствует тренировке 

дыхательной мускулатуры, улучшает местное и мозговое кровообращение, 

предохраняет от охлаждения. Правильное речевое дыхание – основа для 

нормального звукопроизношения, речи в целом (некоторые звуки требуют 

энергичного сильного выдоха, сильной воздушной струи). Детей учат длительному 

выдоху, контролируя его силу и продолжительность («Сдуй снежинку», «Закружи 

осенние листочки», «Метель» и др.). Также, в процессе занятия ведется работа по 

развитию тембра, силы, высоты голоса, т.е. создается основа для интонационно-

выразительной стороны речи. Для этого используются ритмические упражнения: 

выполнение ударения в начале, конце, середине отрезка, отхлопывание 

ритмического рисунка слова, фразы, стихотворения; имитация акцентной 

структуры слова (словесное ударение) и предложения (логическое ударение). В 

ходе работы по развитию интонационной выразительности используются 
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междометия, считалки, звукоподражания, диалоги-инсценировки, сказки, русский 

фольклор. Для развития умения выражать эмоции средствами интонационной 

выразительности применяется комплекс специальных приемов на материале 

эмоциональных междометий: радостные чувств и положительная оценка; 

отрицательное отношение к фактам действительности (горе, печаль, досаду); 

удивление и восхищение и т.д. 

Содержание работы учителя физической культуры 

В дошкольном периоде физическое воспитание тесно связано с общим 

воспитанием, так как закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней 

двигательной подготовленности и гармонического развития. Учеными (И.П. 

Павлов, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, М.М. Кольцова и др.) доказано: чем выше 

двигательная активность, тем интенсивнее происходит развитие речи. 

Таким образом, овладение двигательными умениями и навыками, развитие 

координации общих движений, мелкой и артикуляционной моторики является 

одним изсредств коррекции речевых нарушений. С другой стороны: формирование 

движений происходит при активном участии речи. Речь, особенно ритмичная 

(стихи, поговорки, считалки и др.) способствует улучшению артикуляционных 

движений, пальчиковой моторики, общих точных координированных движений. 

Следует отметить, что у детей с тяжелыми нарушениями наряду с общей 

соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций 

наблюдается отставание в развитии двигательной сферы. 

Таким образом, содержание работы инструктора по физической культуре 

включает следующие направления: 

 организация взаимодействия педагогов учреждения и родителей по 

развитию общей, мелкой и артикуляционной моторики дошкольников с ОНР; 

 организация занятий, праздников и досугов с учетом коррекционных 

методик; 

 использование логопедических минуток с включением игр и 

упражнений на развитие артикуляционной, мелкой и общей моторики с 

учетом лексических тем; 

 закрепление правильных речевых навыков дошкольников с нарушениями 

речи; 

 создание условий для творческого освоения эталонов движения детьми 

с ОНР в различных ситуациях. 

В учреждении используются разнообразные формы проведения занятий по 

физической культуре: сюжетные, игровые, контрольно-учетные, на свежем 

воздухе. С учетом лексических тем разработаны комплексы общеразвивающих 

упражнений по физической культуре, утренней гимнастике и модели двигательной 

активности для каждой возрастной группы; создана система игровых упражнений 

«Речь с движениями». 

Организация психолого-педагогического сопровождения ребенка 

Для успешного овладения воспитанниками с тяжелыми нарушениями речи 

Программой, необходимо в условиях учреждения организовать специальное 

сопровождение детей, которым по заключению ТПМПК рекомендованы 

индивидуальные занятия по развития познавательной и эмоционально-волевой 

сферы. Организационной формой методической работы педагогического 

коллектива и взаимодействия специалистов   для   предоставления   психолого-

педагогической помощи детям, испытывающим трудности в освоении Программы, 

в своем развитии и социальной адаптации (далее по тексту – помощь) в условиях 
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учреждения - является психолого- педагогический консилиум (далее – консилиум). 

Консилиум создается приказом заведующего учреждения сроком на один год. 

Консилиум собирается для установления педагогического заключения и 

выработки коллективного решения о мерах предоставления помощи; готовит пакет 

документов в территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию 

(далее по тексту – ТПМПК) в случае отсутствия положительной динамики в 

развитии ребенка. 

Основные направления деятельности консилиума является составление 

программ коррекционных и профилактических мероприятий с детьми, 

испытывающими трудности в освоении Программы, в своем развитии, социальной 

адаптации, подготовка пакета документов в ТПМПК для определения дальнейшего 

образовательного маршрута детей учреждения, консультативная помощь семье по 

выявленным проблемам, оценка эффективности оказания помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении Программы, в своем развитии, социальной 

адаптации. 

Целью деятельности консилиума является предоставление психолого-

педагогической, помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении 

Программы, в своем развитии, социальной адаптации. 

Основными задачами консилиума являются: выявление и ранняя (с первых 

дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) диагностика отклонений 

в развитии и/или состояний декомпенсации; организация и проведение 

комплексного изучения личности ребенка с использованием диагностических 

методик психолого-педагогического обследования; выявление резервных 

возможностей развития; всестороннее обсуждение проблем ребенка в ракурсах 

информации специалистов разного профиля и определение стратегии обучения и 

коррекции; определение характера, продолжительности и эффективности 

коррекционной помощи в рамках имеющихся в учреждении возможностей; 

Для каждого ребенка с ОВЗ и/или инвалидностью, посещающего группу 

компенсирующей направленности и имеющего нарушения, отличные от 

специфики АООП ДО, реализуемой в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, разрабатывается АОП с учетом особенностей 

его психофизического развития, особых образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей. 

На каждого воспитанника, находящегося на сопровождении заводится карта 

индивидуального развития (далее КИР) ребенка, испытывающего трудности в 

освоении Программы, в своем развитии, социальной адаптации, и заполняется в 

течение нескольких лет (до выбытия ребенка из учреждения). Она позволяет 

отследить развитие ребенка и выявить проблемные точки в образовательном 

процессе, требующие участия взрослого, определить динамику развития, прогноз 

на дальнейшее развитие с ориентацией на возрастную норму. Также, КИР 

представляет собой оптимальный способ создания единого информационного 

пространства учреждения, так как выявляет и обобщает в одном документе 

психофизические, личностные и речевые особенности ребенка, уровень его 

психического развития, усвоения программного материала и проектирования на 

основе этого индивидуальной программы коррекционных и профилактических 

мероприятий. 

2.9. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик в ДОУ 

Задачи, содержание, подходы и принципы построения образовательной 

деятельности отражают целевые и ценностные ориентиры семьи, общества и 
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государства Российской Федерации в сфере дошкольного образования и являются 

обязательными составляющими реализации основной образовательной программы 

ДОУ. При реализации Программы дошкольное образовательное учреждение 

учитывает специфику условий осуществления образовательной деятельности: 

 климатических: время начала и окончания сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т.д.), интенсивность их протекания, состав флоры и фауны, 

длительность светового дня, погодные условия и пр.; 

 национально-культурных: учет интересов и потребностей детей различной 

национальной и этнической принадлежности, создание условий для «погружения» 

детей в культуру своего народа (произведения национальных поэтов, художников, 

скульпторов, традиционную архитектуру, народное декоративно-прикладное 

искусство и др.); 

 демографических: учет состава семей воспитанников (многодетная семья, 

один ребенок в семье), наполняемости и принципов формирования 

(разновозрастная группа); 

 социально-экономических, социокультурных: ведущие отрасли экономики 

региона обуславливают тематику ознакомления с трудом взрослых, не только с 

распространенными повсеместно профессиями (врач, учитель и др.), но и 

профессиями, характерными для людей Ханты-Мансийского автономного округа. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфических образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 

деятельности. Образовательная деятельность базируется в дошкольном 

учреждении на организации развивающего взаимодействия взрослого и ребенка в 

тех видах деятельности, которые признаются ведущими для определенного 

возрастного этапа. 

 

Виды детской деятельности в соответствии 

ФГОС ДО. 

Дети дошкольного возраста (3 года – 8 лет) 

Игровая Сюжетно-ролевая игра, игры с правилами и 

другие виды игры. 

Коммуникативная Общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками. 

Познавательно-исследовательская Исследование объектов окружающегомираи 

экспериментирование с ними 

Восприятие

 художествен

ной литературы и фольклора 

Чтение художественной литературы и 

фольклора, драматизация. 

Самообслуживание и

 элементарный 

бытовой труд (в помещении и на 

улице) 

Выполнение элементарных трудовых заданий 

Конструирование Конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал. 

Изобразительная Рисование, лепка, аппликация. 
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Музыкальная Восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных 

инструментах. 

Двигательная (овладение 

основными движениями) 

Занятия физической культурой, подвижные 

игры 

Программное содержание образовательных областей предполагает построение 

образовательного процесса на следующих видах деятельности: 

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды 

игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и 

фольклора); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая, конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); - двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка. 

2.9. Способы и направления поддержки детской   инициативы 

Следует отметить, что для детей с ТНР необходимо создание благоприятной 

социальной ситуации развития в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, а также особенностей 

психофизического развития, особых образовательных потребностей. 

Развивающие ситуации – это ситуации, где ребенку предоставляются 

материалы для анализа, исследования, понимания причин, использования правил, 

проектирования, переработки информации, осмысления полученных сведений и их 

практического применения в жизни. У каждого ребёнка проявляются возможности 

обсуждать, действовать, отображать и дополнять. Ситуация может наполняться 

разным содержанием и продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца. 

Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а 

может создаваться на основе каких-то событий, праздника, рассматривания 

иллюстраций и чтения книги. В каждой ситуации интегрируются разные задачи в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей и виды деятельности 

с включением самостоятельной деятельности детей. 

Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и 

родитель) подхватывают её и насыщают развивающим содержанием в зависимости 

от возрастных и индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу 

в свои руки и заранее спланировать развивающую ситуацию: продумать вопросы, 

подготовить заранее предметно-развивающую среду, которая обеспечивает 

наиболее успешную реализацию учебно-воспитательных целей дошкольного 

образования согласно возрасту и индивидуальным условиям. 

Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая 

включает следующие компоненты: 
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1. введение в игровую ситуацию: детям предлагается ситуация, мотивирующая 

их к дидактической игре; 

2. актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. 

Актуализируется опыт, воспитатель организует предметную деятельность детей; 

3. «открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель 

использует проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог) 

4. включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых 

новый материал используется совместно с освоенным ранее. (Для развития 

мотивации детей к учебной деятельности в начальной школе можно поиграть «в 

школу».); 

5. осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с детьми 

фиксируют новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня 

занимались? Что узнали нового?» 

Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки обучения 

находятся дети (возрастная категория). Воспитатель изучает интересы и 

склонности детей, даёт советы, поощряет общение друг с другом, создаёт условия 

для саморазвития и в то же время включается в социальную ситуацию, стремясь 

обогатить её содержанием. 

Большой роль в развитии детской инициативы является самостоятельная 

деятельность. Самостоятельная деятельность предполагает свободную 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе 

совместно с детьми) предметно- развивающей образовательной среды. 

Самостоятельная деятельность: 

1. обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по 

интересам; 

2. позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

3. содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач;позволяет на уровне самостоятельности 

освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной 

деятельности со взрослым. 

Таким образом, педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка 

выступает как один из признаков современной модели образовательного процесса 

и выражается: 

1. в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

2. в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

3. в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и 

взаимодействию с ним; 

4. в организации комфортного предметно-игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, 

эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского 

экспериментирования. 

2.10 Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителей (законным представителям). Семья должна принимать активное 
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участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-

восстановительного процесса.  

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и 

умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 

изготавливать пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, 

предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для 

выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных 

функций у обучающихся. 

2.11. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. 

Именно родители (законные представители), семья в целом, вырабатывают у 

обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, 

интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителей 

(законным представителям) направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей). Задача педагогических работников - 

активизировать роль родителей (законных представителей) в воспитании и обучении 

ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры 

является ребенок - его развитие, образование, воспитание, социальная защита и 

поддержка его достоинства и прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права 

в вопросах воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителей (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 
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включает следующие направления : 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства (сайт Организации, 

форум, группы в социальных сетях). 

В работе с родителями используются разнообразные формы взаимодействия: 

Знакомство с семьями: анкетирования, опросники, беседы. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные или групповые консультации, родительские собрание, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

открытые мероприятия, памятки, буклеты, журналы учета времени, затрачиваемого 

на реализацию Программы в процессе непосредственно образовательной 

деятельности и в режимных моментах. 

Педагогическое просвещение родителей: семинары, практикумы, домашние 

задания, родительский университет, мастер-классы, деловые игры, тренинги, 

санбюллетени, Интернет-сайт учреждения, оформление информационных стендов 

и т.д. 

Совместная деятельность: культурно-досуговая деятельность, 

художественное творчество, проектная и исследовательская деятельность, 

конкурсы, спартакиады, семейный театр и др. 

Внедрение дистанционных форм сопровождения родителей по психолого- 

педагогическим вопросам воспитания дошкольников в режиме on-line (онлайн- 

консультации со специалистами ДОУ, онлайн-собрания, вебинары, электронные 

памятки по средствам популярных мессенджеров). 

Особенности детей с нарушениями речи не позволяют детям усваивать в 

полном объёме те знания и умения, которым их обучают в детском саду. Это 

диктует необходимость закрепления полученных знаний, умений и навыков в 

домашних условиях. Невозможно решить задачу улучшения качества детской речи 

без активного участия родителей. 

Содержание работы с родителями по направлениям образовательных областей 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности 

Социально-коммуникативное развитие 
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Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей 

Создавать условия (соблюдение техники безопасности при 

развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на спортивных 

снарядах, горках, во время отдыха у водоёма и т.п.) для 

безопасности пребывания на улице. Информировать о том, 

что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации 

(кричать, звать на помощь; при необходимости называть свою 

фамилию, домашний адрес и телефон; при необходимости 

звонить по телефонам экстренной помощи и т.д.). 

Помогать в планировании выходных дней с продумыванием 

проблемных ситуаций, стимулирующих формирование 

моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка. 

Знакомить с формами работы детского сада по проблеме 

безопасности детей. 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной 

сферы ребёнка в семье и детском саду. 

Рассказывать о ценности диалогического общения (обмен 

информацией, эмоциями, познание). Демонстрировать 

уместность и ценность делового, эмоционального общения, 

показывать значение тёплого, доброго общения с ребёнком, не 

допускающего грубости. 

Побуждать родителей помогать устанавливать 

взаимоотношения со 

сверстниками, разрешать конфликтные ситуации. 

Овладение 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и 

правилами 

поведения в 

социуме 

Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие 

и формирование характера, жизненных позиций, ценностей 

ребёнка. 

Рассказывать о важности игровой деятельности, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

Помогать осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье. Создавать мотивацию к 

зарождению новых и сохранению старых семейных традиций. 

Привлекать к сотрудничеству с детским садом. 

Сопровождать и поддерживать в реализации 

воспитательных воздействий 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, 

домашних обязанностях, помощи взрослым. Знакомить с 

возможностями трудового воспитания в семье и детском саду. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания. Побуждать родителей знакомить с профессиями 

близких взрослых, с домашним трудом, с трудовыми 

обязанностями членов семьи. Развивать интерес к проектам 

по изучению трудовых профессий, традиций в семье, городе 

(селе). Способствовать совместной трудовой деятельности 

родителей и детей дома, в группе, в детском саду, 

формирующей возникновение чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда. Проводить совместные 



55 

с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению, строительству снежных фигур на территории 

детского сада. 

Познавательное развитие 

Овладение Обращать внимание родителей на интеллектуальное 

развитие ребёнка. 

познавательно- 

исследовательской 

деятельностью 

Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к 

познанию, общению со сверстниками и взрослыми. 

Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, посещении 

музеев, выставок для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (слуховые, 

зрительные, осязательные и др.). Привлекать к совместной с 

детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей 

познавательной активности. Проводить игры-викторины, 

конкурсы, эстафеты с семьёй. 

Речевое развитие 

Преодоление 

речевых 

нарушений 

Для осуществления комплексной системы по преодолению 

речевых нарушений у детей важное место занимает работа с 

родителями. В коррекционно-воспитательном процессе 

важно сделать родителей не только своими союзниками, но 

и грамотными помощниками. Поэтому, взаимодействие 

направлено на обеспечение благоприятных условий 

воздействия на ребенка с нарушением речи, создание 

правильного отношения к нему дома, организацию 

необходимой самостоятельной работы вне логопедических 

занятий. Многолетний опыт работы с детьми, имеющими

 нарушения  речи,  показал,  что 

 современные родители не всегда имеют 

представление о том, как общаться с ребенком, о чём с 

ними можно говорить, в какие игры играть, что вообще 

дошкольник должен знать и уметь. Работу с родителями 

учитель-

логопед   осуществляет   в   нескольких  

 направлениях: общепедагогическое и 

логопедическое просвещение, консультирование с целью 

обеспечения их грамотной работы с ребенком 

непосредственно дома, правильного осуществления и 

соблюдения ими рекомендаций врача-невролога и других 

специалистов внутри семьи в процессе проведения режима 

дня ребенка. Важно в понятной и доступной форме раскрыть 
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перед родителями основные отклонения в речевом 

развитии, причины их возникновения, показать степень 

отставания от нормы и необходимость совместных усилий 

в преодолении данного дефекта. Учитель-логопед 

 знакомит  каждого  родителя  с

 индивидуальной программой  коррекции  речи

 ребенка.  В  конце  каждого этапа 

коррекционной работы подводятся  итоги, сообщаются

 успехи и трудности, намечаются общие пути 

взаимодействия. Важно, чтобы в преодолении речевых 

нарушений участвовала вся семья. Одним из важных 

 направлений   логопедической   работы  

 является профилактическая работа по 

предупреждению речевых нарушений и последствий     

речевой  патологии.  Учитель-логопед  рекомендует 

определенные дидактические игры, игрушки, настольно-

печатные игры, список     художественной литературы 

для составления детской библиотечки,  упражнения  

по     развитию  мелкой     моторики  и фонематического 

слуха и т.д. 

Обогащение 

активного словаря 

в процессе 

восприятия 

художественной 

литературы 

Обращать внимание родителей на ценность совместного 

домашнего чтения, способствующего развитию активного и 

пассивного словаря, словесного творчества. Рекомендовать 

произведения для домашнего чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и 

художественных фильмов на развитие художественного вкуса 

у ребёнка. 

Проводить литературные   вечера,   гостиные,   викторины,   

встречи с 

 работниками библиотеки. Побуждать поддерживать

 детское сочинительство. 

Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, 

газет, книг и т.п. 

Закрепление 

правильных 

речевых навыков 

В детском саду введена система методических рекомендаций 

для родителей, которая помогает повысить педагогическую 

культуру родителей, закрепить изученный материал, 

способствуют овладению детьми различными речевыми 

умениями и навыками, позволяют подготовить ребёнка к 

школе. Каждую неделю родители получают рекомендации по 

закреплению правильной речи в домашних условиях и 

подготовке к обучению грамоте. Выполняя упражнения по 

лексической теме в форме игровой деятельности, дети 

накапливают и обогащают словарный запас, совершенствуют 

грамматический строй речи, развивают навыки связной речи. 

В ходе выполнения заданий по подготовке детей к обучению 

грамоте у детей развивается фонематическое восприятие, 

формируются навыки фонематического анализа и синтеза, 

закрепляются знания о звуках, знакомство с их графическим 
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обозначением на письме (буквами). Логопедические 

упражнения, также помогают развить мелкую моторику руки 

(разукрашивание, печатанье букв, обводка по контуру, 

штриховка, 

вырезание букв), психические процессы (внимание, память, 

мышление). 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Овладения 

изобразительной 

деятельностью 

Поддерживать стремление родителей развивать

 художественную деятельность. 

Организовывать выставки семейного художественного 

творчества (достижения взрослых и детей). 

Побуждать к посещению музея изобразительных искусств, 

художественных выставок, мастерских. 

Овладение 

музыкальной 

деятельностью 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно 

воздействующей на психическое здоровье ребёнка. 

Рекомендовать музыкальные произведения для 

прослушивания дома. Информировать родителей о 

культурно-массовых мероприятиях, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Привлекать родителей к совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующей возникновению ярких эмоций, развитию 

общения (утренники, досуги, концерты, музыкально-

литературные 

гостиные, праздники) 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

Объяснять   влияние образа жизни семьи  на здоровье 

 ребёнка. Информировать о факторах, влияющих 

на физическое и психическое здоровье (спокойное 

 общение, питание, закаливание, движение, 

переохлаждение, перекармливание и др.). 

Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр 

художественных и мультипликационных фильмов с 

ребёнком. Знакомить с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения 

секций, ориентированных на оздоровление дошкольников. 
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Овладение 

двигательной 

деятельностью 

Разъяснять необходимость создания предпосылок для 

полноценного физического развития ребёнка. Ориентировать 

на формирование у детей положительного отношения к 

физкультуре и спорту. Стимулировать к 

совместным спортивным занятиям (коньки, лыжи, посещение 

спортивного зала, бассейна), совместным подвижным играм, 

прогулкам в лесу (парке); созданию спортивного уголка дома; 

покупке спортивного 

 инвентаря (мячи,   велосипед, роликовые   коньки,

 самокат и т.д.). Информировать о задачах 

физического развития на разных возрастных этапах 

развития. Информировать о влиянии физических 

упражнений на организм ребёнка. Информировать о

 взаимосвязи показателей физической 

подготовленности со здоровьем ребёнка. 

Знакомить с опытом физического воспитания в других 

семьях, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, потребность в 

движении. 

 

Особенности взаимодействия с родителями в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Технология программы «Социокультурные истоки» ставит следующие задачи: 

 Объединить усилия детского сада и семьи с целью формирования у взрослых 

и детей единой системы ценностей. 

 Осуществлять руководство взаимодействием взрослых и детей. 

 Обеспечивать воспитателя социокультурным инструментарием, 

способствующим формированию духовно – нравственной основы личности, 

начиная с дошкольного возраста. 

 Повышать педагогическую культуру родителей. 

Данная работа осуществляется по следующим направлениям: 

1. Проведение занятий с родителями по программе «Моя семья». Разработка 

«Моя семья» представляет систему занятий с родителями. Она включает в себя 

планы занятий и систему активных форм обучения. В течение 4 лет совместной 

работы педагогов с родителями предлагается проведение 20 занятий (5 занятий в 

течение каждого года). Они проводятся с родителями дошкольников, начиная с 2-

4-летнего возраста, предваряют детские занятия по программе «Социокультурные 

истоки» в дошкольном образовании. Предполагается последовательное усвоение 

родителями основных категорий, заложенных в данной программе, через 

знакомство с комплектом книг для развития детей. Это позволит создать 

необходимую основу для работы с детьми по освоению духовно – нравственных и 

социокультурных ценностей. Организация занятий в вечернее время дает 

возможность всем родителям принять активное участие в них. Занятия с 

родителями проводятся в активных формах на основе методологии истоковедения. 

Для создания благоприятной для общения, доверительной обстановки педагог 

организует работу в ресурсном круге, в паре, в четверке, микрогруппе. Родители 

учатся слушать и слышать друг друга, у них формируется умение приходить к 

согласию, принимать совместные решения. У родителей развиваются навыки 

общения, способность осуществлять выбор на основе нравственных ценностей. В 
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результате освоения положительного опыта развивается ресурс успеха каждого. 

2. Организация взаимодействия детей и взрослых на основе комплекта книг 

для развития детей дошкольного возраста. В книгах содержится система ценностей 

и категорий, которые необходимо усвоить взрослым и детям, а также продумана 

система заданий, способствующая организации и развитию общения между 

родителями и их детьми. Содержание книг для развития детей-дошкольников носит 

интегративный характер. В книгах содержатся произведения разных жанров: 

стихотворения, сказки, рассказы, хороводные игры, песенки. Осмысление 

содержания книг для развития детей дошкольного возраста приводит родителей к 

пониманию необходимости работы с данными книгами вместе с ребенком. 

Размышляя о жизненных ценностях, об их роли в жизни каждого человека, 

становятся воспитательным ориентиром для родителей в сложном современном 

мире. Родители, благодаря книгам для развития приобретаютумение понять 

собственный внутренний мир и внутренний мир своих детей. Это является 

основанием для развития между ними теплых доверительных отношений, 

появлению мотивации к взаимодействию. Родители и дети вместе оформляют 

страницы Альбома 

«Мои истоки». Работа над книгами для развития в кругу семьи является 

необходимым условием успешного проведения занятий по курсу пропедевтики 

«Истоки» и возвращения к традиции душеполезного семейного чтения. 

3. Проведение занятий с детьми по курсу пропедевтики «Социокультурные 

истоки» с активным участием родителей. Существенной особенностью программы 

«Социокультурные истоки» является непосредственное участие родителей в 

подготовке и проведении занятий. Активное взаимодействие с ребенком в условиях 

детского сада, возможность наблюдать опыт, имеющийся у других родителей, 

позволяют взрослым приобретать новые способы общения с детьми и 

корректировать собственное поведение. В результате такой целенаправленной 

работы педагога с родителями, родителей с детьми, педагога с родителями и детьми 

знания о нравственности становятся осмысленными, прочувствованными, 

создаются условия для единого контекста воспитания детей, развития 

социокультурного пространства в дошкольном образовательном учреждении. 

Программы «Социокультурные истоки», «Феникс» и проект «Финансовая 

грамотность» предусматривают добровольное и посильное включение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс. 

Комплексное всестороннее обследование детей 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится 

с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой 

функции, получаемом лечении и его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие 

его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 
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предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм 

работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным 

возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, 

выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и 

направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого 

развития обучающихся дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций, 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

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

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

психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителей 

(законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 

является не только установление положительного эмоционального контакта, но и 

определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения 

адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или 

развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными 

целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и 

дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о 

возможностях диалогической и монологической речи, о характере владения 

грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, 

об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической 

организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных 

затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. Содержание беседы 

определяется национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, 

языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на 

лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых летом", "Домашние 

питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". 

Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом 

ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков 

понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве 
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приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с 

изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; 

предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и 

соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, 

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и 

синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу 

словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи 

различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются 

задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением 

разных категориальных форм, словообразованием разных частей речи, построением 

предложений разных конструкций. В заданиях можно использовать такие приемы, как 

составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии 

картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, 

преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для 

определения степени сформированности монологической речи предлагаются задания, 

направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого. Важным критерием оценки связной 

речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить 

сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 

второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 

рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) 

и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

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

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к 

ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, 

соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, 

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

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

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

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

овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, 

так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 



62 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 

фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: 

замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое 

произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов 

языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного 

звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего 

согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением 

количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и 

их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для 

обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью; вторая схема - для 

обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - 

для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии 

выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка; четвертая схема - для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР. 
В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить 

об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям 

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

выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания 

этим детям своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление 

таких обучающихся и проведение соответствующих коррекционных мероприятий 

может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В 

целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать 

рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся 

к группе риска, а также обучающихся с различными отклонениями в физическом и 

(или) психическом развитии. Родители (законные представители) информируются о 

влиянии эмоционального общения с ребенком на становление его речи, целесообразно 

обучать родителей (законных представителей) основным приемам по стимулированию 

довербального, начального вербального развития ребенка. Одним из приемов 

коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого 

развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать 

функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для 
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правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией 

кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим 

работником, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать 

движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание 

ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в 

пространстве. 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с 

ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

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

организацию партнерских отношений с родителей (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР); 

социально-коммуникативное развитие; 

развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

познавательное развитие, 

развитие высших психических функций; 

коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 
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разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования 

обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей, обучающихся с 

ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (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). 

Общие ориентиры в достижении результатов программы коррекционной работы 
являются: 

сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 

должна быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей 

и комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом 

обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования 

для данной категории обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков рече 

языкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и 

обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями 

обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного образования 

для обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи: 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; 

использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 
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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. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития)- ОНР (Iуровень речевого развития), предусматривает развитие 

понимания речи и развитие активной подражательной речевой деятельности.  

Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

 

Развитие понимания речи 

Учить детей находить предметы, игрушки. Учить детей по 

инструкции логопеда узнавать и правильно показывать предметы и 

игрушки. Учить показывать части тела в соответствии с просьбой 

взрослого. 

Учить понимать слова обобщающего значения. Учить детей 

показывать и выполнять действия, связанные с окружающим миром, 

знакомой бытовой или игровой ситуацией. Закреплять навык ведения 

одностороннего диалога (логопед задает вопрос по содержанию 

сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечаетна него). 

Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, куда?, 

откуда?, с кем?. 

Учить детей понимать грамматические категории числа 

существительных, глаголов. 

Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам. 

Лексические  темы: по плану ДОУ 

Развитие активной подражательной речевой деятельности 

Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, 

бабушка). 

Учить детей называть имена друзей, кукол. 

Учить подражанию: 

голосам животных; 

звукам окружающего мира; 

звукам музыкальных инструментов. 

Развитие внимания, памяти, мышления  
Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым 

игрушки и предметы (2—4 игрушки). 

Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили. 

Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной 

последовательности (в рамках одной тематики). 

Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной 

последовательности (2—3 игрушки одной тематики). 

Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда 
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(мама, папа; мама, папа, тетя). Учить детей находить из ряда 

картинок (предметов, игрушек) «лишнюю»: шарик, мяч, кисточка; 

шапка, панама, яблоко; яблоко, груша, стол. 

Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить 

узнавать предмет по одной его детали. 

II 

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, 

май, 

июнь 

 

Развитие понимания речи 

Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени 

единственного числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу. 

Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их 

словесному описанию (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, 

сосет лапу). Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для 

выполнения названных действий (резать — нож, шить — игла, 

наливать суп — половник). Учить определять причинно-

следственные связи (снег — санки, коньки, снежная баба). 

Развитие активной подражательной речевой деятельности 

Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай. Учить детей 

указывать на определенные предметы: вот, это, тут. 

Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. Это 

Тома. 

Учить детей составлять предложения по модели: обращение + глагол 

повелительного наклонения: Тата, спи. 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа 3-го лица (спи — 

спит, иди — идет). 

Развитие внимания* памяти, мышления  
Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и выбирать 

их из разных тематических групп и раскладывать их в определенной 

последовательности: шарик, машина, шапка; мяч, ложка, карандаш.. 

Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: 

дождь — зонт, снег — коньки. Учить выбирать предметы 

определенного цвета (отобрать только красные машинки, белые 

кубики и т. д.). 

Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, 

треугольники, круги). Учить определять лишний предмет из 

представленного ряда: 

3 красных кубика и 1 синий; 

кукла, клоун, Буратино — шапка; 

шуба, пальто, плащ — шкаф; 

красная машина, красная лодка, красный пароход — желтая машина. 

Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей. 

Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями 

на крышке коробки. 

Утгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки («Из рук 

детворы ветер вырвал воздушные.,, шары») 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР: 

понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с 

ними (в соответствии с изученными лексическими темами; 

называть некоторые части тела и одежды ; 

обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, 

иди и т. д.)» некоторые свои физиологические   и   эмоционально-аффективные   
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состояния (холодно, тепло, больно и т. д.); 

• выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

• отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без 

использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление 

звукокомплексов. 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление. 

 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития)- ОНР (II уровень речевого развития) предполагает несколько 

направлений: 

Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

Развитие понимания речи 
Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых 

признаков. 

Формировать понимание обобщающего значения слов. 

Готовить детей к овладению диалогической и монологической 

речью.  

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка  

Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой 

структуры (кот, .мак, муха, ваза, лопата, молоко). 

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить 

образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, 

ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.). Учить навыкам 

употребления в речи грамматических категорий: числа имен 

существительных и прилагательных. 

Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. Учить навыку 

использования в речи качественных прилагательных (большой, 

маленький, вкусный, сладкий, красивый и т. п.). Учить навыку 

использования в речи притяжательных прилагательных 

мужского и женского рода «мой — моя» и их согласованию с 

существительными. 

Закреплять навык составления простых предложений по 

модели: обращение + глагол в повелительном наклонении 

(Миша, иди! Вова, стой!), Учить преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы изъявительного 

наклонения (Миша идет. Вова стоит). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закреплять у детей навыки составления простых предложений 

по модели: «Кто? Что делает? Что? » 

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать 

вопрос, понять его содержание, адекватно ответить на заданный 

вопрос, переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? 

Миша ест. А ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто 
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гуляет? Где кукла? Можно взять?)-Учить составлять 

предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

Закреплять умение заканчивать предложение, начатое 

логопедом. 

Формировать у детей навык употребления в речи личных 

местоимений (я, ты, он, она, они). Учить детей составлять 

первые простые рассказы из двух-трех предложений (по 

вопросному плану). 

Лексические  темы в соответствии с планом ДОУ  

 

II Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, 

май, 

начало июня 

Активизация речевой деятельности и развитие 

лексико-грамматических средств языка. Учить детей 

использовать в речи отдельные порядковые числительные 

(один, два, много)-Учить использовать в самостоятельной речи 

распространенные предложения за счет введения в них 

однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова 

играют. Вова взял мишку и мяч.)-Продолжать учить изменять 

существительные по категории падежа (дательный, 

творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в 

самостоятельной речи некоторых простых предлогов (на, в, 

под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи 

некоторые наиболее часто употребляемые приставочные 

глаголы (поел, попил, поспал, 

подал, ушел, унес, убрал и т. п.). 

Продолжать развивать навыки употребления су-

ществительных с уменьшительно-ласкательным значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные 

навыки согласования прилагательных с существительными. 

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки 

согласования числительных с существительными с 

продуктивными окончаниями (много столов, много грибов, 

много коров и т. п.). 

Формировать первоначальные навыки согласования личных 

местоимений с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). 

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, 

дополнения в ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака, 

кошка). Учить называть части предмета для определения 

целого (спинка — стул, ветки — дерево, стрелки — часы). 

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-

ситуативному принципу (санки — зима, корабль — море). Учить 

подбирать существительные к названию действия (кататься — 

велосипед, летать — самолет, варить — суп, резать — хлеб). 

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц 

по их описанию. Учить детей употреблять в самостоятельной 

речи некоторые названия геометрических фигур (круг, квадрат, 

овал, треугольник), основных цветов (красный, синий, 

зеленый, черный) и наиболее распространенных материалов 

(резина, дерево, железо, камень и т. п.). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 
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Закрепить навыки составления простых предложений по 

модели: «Кто? Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? 

Чем?*. 

Расширять объем предложений за счет введения однородных 

подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. 

Вова взял мишку и мяч.). Заучивать короткие двустишия и 

потешки. Закрепить навыки ведения диалога: умения аде-

кватно отвечать на вопросы и самостоятельно их 

формулировать, переадресовывать вопрос товарищу (Я гуляю. А 

ты? Вова играет. А ты?). 

Продолжать формировать навыки составления 

коротких рассказов из двух-трех-четырех простых 

предложений (по картинному и вопросному 

плану).Учить составлять предложения по демонстрации 

действий, по вопросам. 

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя 

словами предложение, начатое логопедом. 

Развитие произносительной стороны речи  
Учить детей различать речевые и неречевые звуки. 

фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], 

[м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], 

[о], [у], [ы], [и]); 

Учить детей определять источник звука. Учить 

дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. 

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в 

речи ребенка. 

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, 

предложений. 

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом 

ритмический рисунок слов. Формировать звуко-слоговую 

структуру слова. Учить детей дифференцировать на слух 

короткие и длинные слова. 

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания 

однородных слогов, например: «па-па-па* с разным 

ударением, силой голоса, интонацией. Учить воспроизводить 

цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и разных 

согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных 

звуков (па-то-ку). 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та—кта, 

по—пто). 

Лексические  темы в соответствии с планом ДОУ  

 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР: 

 овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, 

понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, 

времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, 

короткие сказки. 

 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 
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лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития- 

ОНР (IIIуровень речевого развития) предусматривает: 

Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

 

Развитие лексико-грамматических 

средств языка 
Учить детей вслушиваться в обращенную речь. Учить 

выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов. Учить детей преобразовывать 

глаголы повелительного наклонения 2-го лица единственного 

числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени 

(спи — спит, спят, спали, спала). Расширять возможности 

пользоваться диалогической формой речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи 

притяжательные местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с 

существительными мужского и женского рода, некоторых форм 

словоизменения путем практического овладения 

существительными единственного и множественного числа, 

глаголами единственного и множественного числа настоящего и 

прошедшего времени, существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах (в значении орудийности и 

средства действия). Учить детей некоторым способам 

словообразования: с использованием существительных с умень-

шительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными 

приставками (на-, по-, вы-). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой 

речи 
Закреплять у детей навык составления простых 

предложений по вопросам, демонстрации действий, по 

картинке, по моделям: 

• существительное им. п. + согласованный гла 

гол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат, 

сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, 

молоко)», «читает книгу (газету)»; 

• существительное им. п. + согласованный гла 

гол + 2 зависимых от глагола существительных в 

косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? 

Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама  

режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого 

рассказа.  

Формирование произносительной стороны речи 
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], 

[э], [и], [м], [и*], [н], [н'], [п], [п'], [т], [т*], [л], [л'], [ф], [фЧ, [в], 

[в'], [б], [б']. Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к*], [г], [г'], 

[х], [х'], [л*], [Л, [ы], [с], [с'], [з], [з*], [р] и закреплять их на 

уровне слогов, слов, предложений.  

Подготовка к овладению элементарными 
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навыками письма и чтения 
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в 

словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, 

например: ш/, уа.  

Лексические  темыв соответствии с планом ДОУ  

 

II 

Декабрь, 

январь, 

февраль, 

март 

Формирование лексико - грамматических средств 

языка 
Уточнять представления детей об основных цветах и их 

оттенках, знание соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные 

со значением соотнесенности к продуктам питания 

(«лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», 

«березовый*), различным материалам («кирпичный», 

«каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий 

признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; 

обращать внимание на соотношение окончания вопросительного 

слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе. Упражнять в составлении 

сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов 

(«лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного 

числа на форму 1-го лица единственного (и множественного) 

числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», 

обозначающие пространственное расположение предметов, в 

сочетаниях с соответствующими падежными формами 

существительных. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Совершенствовать навык ведения подготовленного 

диалога (просьба, беседа, элементы драматизации). Расширять 

навык построения разных типов предложений. 

Учить детей распространять предложения введением в 

него однородных членов. Учить составлять наиболее доступные 

конструкции сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии 

картин, рассказы-описания, пересказ. Лексические  темы: 

«Одежда», «Продукты питания» (повторение), «Домашние, 

дикие животные», «Части тела», «Новый год», «Зима», «День 

защитника Отечества», «8 Марта», «Весна». 

Закреплять навык правильного произношения звуков, 

уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях 

первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно 

произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, 

слов, предложений. Закреплять навык практического 

употребления различных слоговых структур и слов доступного 
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звуко-слогового состаа. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого 

различения звуков по признакам: глухость — звонкость; 

твердость — мягкость. Корригировать следующие звуки: [л], 

[б], [б'], [д], [д’], [г’], [г], [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л']  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма 

и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из 

ряда других слогов. Определять наличие звука в слове, 

ударного гласного в начале и конце слова. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и 

обратном слогах и односложных словах. 

 

III 

Апрель, 

май, июнь 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаго, лов с 

новым лексическим значением, образован-  I ным посредством 

приставок, передающих различи ные оттенки действий («выехал» 

— «подъехал» — • «въехал» — «съехал» и т. п.). Закреплять 

навыки образования относительных    ' прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов (-ое-, -ин-, -ев-, -ан-, -

ян-). Учить образовывать наиболее употребительные при-

тяжательные прилагательные («волчий», «лисий»); 

прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных 

суффиксов: -еньк- — -оньк-. Учить употреблять наиболее 

доступные антонимические отношения между словами («добрый» 

— -«злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). Уточнять значения 

обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новаяя», 

«новое», «нового» и т. п.); с основой на мягкий согласный 

(«зимний», «зимняя», «зимнюю» и т.' п.). . Расширять значения 

предлогов: к употребление с да тельным падежом, от — с 

родительным падежом,       с — со — с винительным и творительным 

падежами. ; Отрабатывать словосочетания с названными пред-

логами в соответствующих падежах. Учить составлять разные 

типы предложений:           ;  

• простые распространенные из 5 — 7 слов с 

предварительной отработкой элементов структуры предложения 

(отдельных словосочетаний); 

 • предложения с противительным союзом «а» в 

облегченном варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом 

его раскрасить»), с противительным союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными 

предложениями причины (потому что), с дополнительными 

придаточными, выражающими 

желательность или нежелательность действия (я 

хочу, чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения за счет изменения 

главного члена предложения, времени действия к моменту речи, 
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залога («встретил брата» — «встретился с братом»; «брат 

умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида 

глагола («.мальчик писал письмо» — «мальчик написал 

письмо»; «мама варила суп* — «мама сварила суп»). 

Учить определять количество слов в предложении в 

собственной и чужой речи («два» — «три» — «четыре*). Учить 

выделять предлог как отдельное служебное 

слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи по-

следовательности событий, наблюдений за серией выполняемых 

детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, который 

стоит у окна, Потом он открыл дверцу и достал с верхней  

полки книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а 

карандаш взял себе*). Закреплять навык составления рассказов 

по картине и серии картин с элементами усложнения 

(дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. 

п.). 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций. Лексические  

темы: «Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профессии», 

«Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее пройденных 

тем). 

Формирование произносительной стороны речи  

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], 

[с] — [а], [р] — [лЗ, [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в 

прямых и обратных слогах, словах и предложениях. Учить 

дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по 

твердости-мягкости ([л] — [л'], [т] — [т']), по месту образования 

([с] — [ш]).  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения  

Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного 

анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова.. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", 

"слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез звуко-

слоговых и звуко-буквенных структур. 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию 

прямых и обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак— 

лик»). 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно    передавать    слоговую    структуру    слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я 

сложными предложениями,  владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 
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• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшитель 

но-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически  правильно  оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги употребляться 

адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических   

категорий   (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоиме-

ний и т. д.); 

владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания  некоторых  букв,   

43.11.4. Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает 

следующие направления работы: 

Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, ноябрь, 

декабрь 

Совершенствование произносительной стороны речи 
Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и 

согласных), имеющихся в речи детей. Формировать умение 

дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на 

их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-

графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л'], Ш, Ы, 

[с'], [з], [а'], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.). Развивать умение 

дифференцировать звуки по парным признакам (гласные — 

согласные, звонкие — глухие, твердые — мягкие, свистящие — 

шипящиеи т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов,слов, 

предложений, текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и 

закрытыми слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной 

слоговой структуры. Воспитывать правильную ритмико-

интонационную и мелодическую окраску речи. Развитие 

лексико-грамматических средств языка Расширять лексический 

запас в процессе изучения новых текстов (черепаха, дикобраз, 

изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, занавес,  

выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление 

наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод, 

книголюб, белоствольная береза, длинноногая—-длинноволосая 

девочка,громкоговоритель; прилагательных с различными 

значениями соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, 

черепичная крыша и т. д. Учить употреблять существительные 

с увеличительным значением (голосище, носище, домище). 

Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи 

антонимов — глаголов, прилагательных, существительных 

(вкатить — выкатить, внести — вынести, жадность — 

щедрость, бледный — румяный). 
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Объяснять значения слов с опорой на их словообра зевательную 

структуру (футболист — спортсмен, который играет в 

футбол). Упражнять в подборе синонимов и практическом 

употреблении их в речи (скупой, жадный, храбрый, смелый, 

неряшливый, неаккуратный, грязнуля). Учить 

дифференцированно использовать в речи простые и сложные 

предлоги. 

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных 

(добрее, злее, слаще, гуще, дальше); сложные составные 

прилагательные (темно-зеленый, ярко-красный). 

Развивать понимание и объяснять переносное значение 

выражений: широкая душа, сгореть со стыда. 

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий 

м. р. в профессию ж. р. (воспитатель — воспитательница, 

баскетболист — баскетболистка). 

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в 

другую (танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — 

танцующий). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Закреплять умение выделять отличительные признаки 

предметов, объектов; составлять загадки с опорой на эти 

признаки. 

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; 

составление рассказов-описаний каждого из них. 

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки 

рифмующихся слов; словосочетаний с рифмами. 

Упражнять в конструировании предложений по опорным 

словам. 

Формировать навыки составления повествовательного рассказа 

на основе событий заданной последовательности.Упражнять в 

распространении предложений за счет введения однородных 

членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений). 

Учить анализировать причинно-следственные и временные 

связи, существующие между частями сюжета. 

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 

вопросительно-ответный и наглядно-графические планы). 

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных 

картинок; заучивать потешки, стихотворения. 

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой 

на картинный, вопросный планы. Формировать навыки 

составления предложений с элементами творчества (с 

элементами небылиц, фантазийными фрагментами). 

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, 

изменяя отдельные эпизоды). 

Подготовка к овладению элементарныминавыками письма и 

чтения  

Развивать произвольное нимание, слуховую память. 

Закреплять понятия «звук», «слог». Совершенствовать навыки 

различения звуков: речевых и неречевых, гласных — согласных, 
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твердых — мягких, звонких — глухих, а также звуков, отли-

чающихся способом и местом образования и т. д. Формировать 

умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 

ударением, из состава слова 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех 

— четырех гласных звуков. Учить осуществлять анализ и синтез 

обратного слога, например: ап. 

Формировать умение выделять последний согласный звук в 

слове, например: мак. Учить выделять первый согласный звук в 

слове, например: кот. 

Формировать умение выделять гласный звук в положении после 

согласного (в слогах, словах). 

Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: 

са, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — 

количество изучаемых букв и последовательность их изучения 

определяется логопедом в зависимости от индивидуальных 

особенностей детей); учить анализировать их оптико-

пространственные и графические признаки. Учить составлять 

из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом — 

прямые. Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез 

слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. Развивать 

графо-моторные навыки. 

II  

Январь,февраль, 

март,апрель,май 

Совершенствование произносительной стороны 

речи 
Продолжать закреплять и автоматизировать 

поставленные звуки в самостоятельной речи. Развивать умение 

дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([р] 

— [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие 

звуковые дифференцировки ([т] — [т'] — [ч], [ш] — [щ], [т] — 

[с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.). Развивать умение анализировать 

свою речь и речь окружающих на предмет правильности ее 

фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков 

([р], [р'], [ч], [щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом 

контексте слов сложной слоговой структуры и зву-конапол няе 

мости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и 

ритма речи, ее богатой интонационно-мелодической окраски. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Уточнять и расширять значения слов (с опорой на 

лексические темы). 

Активизировать словообразовательные процессы: 

объяснение и употребление сложных слов (стекловата, 

Белоснежка, сладкоежка, самокат, снееокат); объяснение и 

практическое употребление в речи существительных с 

уменьшительно-ласкательным 
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увеличительным значением (кулак — кулачок —кулачище). 

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе 

их тонких дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные). 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной 

речи сложных предлогов. Учить объяснять и практически 

употреблять в речи слова с переносным значением (ангельский 

характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, 

красивый, замечательный, великолепный). 

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже. Закреплять навыки 

согласования числительных с существительными в роде, 

падеже. Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять 

их в самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; 

плакать — рыдать —всхлипывать). 

Совершенствовать умение преобразовывать одни 

грамматические формы в другие (веселье — веселый — 

веселиться — веселящийся). Продолжать учить объяснять и 

практически употреблять в речи слова переносного значения 

(смотреть сквозь розовые очки, собачья преданность, 

работать спустя рукава, закидать шапками). 

Развитие самостоятельной фразовой речи Закреплять 

навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-

следственных и временных связей, существующих между 

ними. Продолжать совершенствовать навыки распространения 

предложений за счет введения в них однородных членов 

предложения. Продолжать совершенствовать навык пересказа 

сказок, рассказов: 

• с распространением предложений; 

• с добавлением эпизодов; 

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых 

частей сюжетной линии (начала, кульминации, завершения 

сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки. Совершенствовать навыки 

составления рассказов-описаний (одного предмета, двух 

предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии 

картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами. Совершенствовать навыки 

составления развернутого рассказа о каком-либо событии, 

процессе, явлении за счет подробного, последовательного 

описания действий, поступков, его составляющих. 

Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения 
Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. Закреплять 

понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», 

«твердый», «мягкий»; введение нового понятия «ударный 
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гласный звук». Закреплять изученные ранее буквы, 

формировать навыки их написания. 

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по 

артикуляции или акустическим признакам ([с] - [ш], [с] - [з], 

[п] - [б] и т. д.). Закреплять графические и оптико-

пространственные признаки изученных букв, формировать 

навыки их дифференциации. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на 

основе наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим 

способом. 

Формировать навыки написания слогов, слов (например: 

лапа). 

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры 

(шапка, кошка), учить их анализировать, выкладывать из 

букв разрезной азбуки, читать и писать. 

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью 

замены букв, удаления или добавления буквы (му — пу, мушка, 

пушка, кол — укол и т. д.). 

Учить определять количество слов в предложении, их 

последовательность. 

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать 

небольшие предложения. 

Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения 

коротких текстов. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения: закрепление понятий "звук", "слог", "слово", 

"предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных и 

прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; 

развивать оптико-пространственные и моторно-графические 

навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-

двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно-

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

системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление 

работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии (ФФН) предполагает дифференцированные установки на 

результативность работы в зависимости от возрастных критериев. 

Для обучающихся 

старшей 

возрастной группы 

научить их правильно артикулировать все звуки речи 

в различных позициях слова и формах речи, правильно 

дифференцировать звуки на слух и в речевом 
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планируется: 

 

высказывании; 

различать понятия "звук", "слог", "слово", 

"предложение", оперируя ими на практическом уровне; 

определять последовательность слов в предложении, 

звуков и слогов в словах; 

находить в предложении слова с заданным звуком, 

определять место звука в слове; 

овладеть интонационными средствами 

выразительности речи, реализации этих средств в разных 

видах речевых высказываний. 

Для обучающихся 

подготовительной 

к школе группы 

предполагается 

обучить их: 

 

правильно артикулировать и четко 

дифференцировать звуки речи; 

различать понятия "звук", "слог", "слово", 

"предложение", "твердые-мягкие звуки", "звонкие - глухие 

звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

определять и называть последовательность слов в 

предложении, звуков и слогов в словах; 

производить элементарный звуковой анализ и 

синтез; 

знать некоторые буквы и производить отдельные 

действия с ними (выкладывать некоторые слоги, слова). 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей 

обучающихся.  

Обучающиеся среднего дошкольного 

возраста в результате коррекционно-

развивающей работы 

овладевают навыками пользования 

самостоятельной речью различной 

сложности (от простейшей ситуативной 

до контекстной) с опорой на вопросы 

педагогического работника и 

наглядную помощь; учатся 

регулировать свое речевое поведение - 

отвечать точными однословными 

ответами с соблюдением темпо-

ритмической организации речи.  

 

Обучающиеся старшего дошкольного 

возраста могут: 

 

пользоваться самостоятельной речью с 

соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

грамотно формулировать простые 

предложения и распространять их; 

использовать в речи основные средства 

передачи ее содержания; 

соблюдать мелодико-интонационную 

структуру речи. 

 

Обучающиеся подготовительной к 

школе группы могут: 

овладеть разными формами 

самостоятельной контекстной речи 
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 (рассказ, пересказ); 

свободно пользоваться плавной 

речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

адаптироваться к различным 

условиям общения; 

преодолевать индивидуальные 

коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-

развивающего воздействия речь 

дошкольников должна максимально 

приблизиться к возрастным нормам. 

Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на 

вопросы окружающих, подробно и 

логично рассказывать о событиях 

реального мира, пересказывать близко к 

оригиналу художественные 

произведения, осуществлять творческое 

рассказывание. Обучающиеся 

адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и 

сложные предлоги, владеют навыками 

словообразования и словоизменения. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового 

развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка 

с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 

ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

3.2. Описание материально-технического обеспечения, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

 требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-

эпидемическими правилами и нормативами; 

 требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной 

безопасности. 

В детском саду созданы необходимые условия для пребывания и развития 

воспитанников, которые обеспечивают формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности. 

Все помещения учреждения полифункциональны, что позволяет создать 

условия для разных видов детской активности: игровой, познавательной, 

исследовательской, творческой, с учетом рационального использования 

пространства. 

Групповые комнаты оснащены мебелью с учетом антропометрических 

показателей. Столы и стулья установлены по числу детей в группе. В групповых 

комнатах имеются физкультурные; книжные уголки и библиотеки; экологические 

уголки; атрибуты для театральной деятельности; уголки для самостоятельной 

продуктивной деятельности; развивающие игры; оборудованы мини-музеи по 
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определённой тематике, имеется необходимое оборудование для самостоятельной 

игровой деятельности детей. В каждой группе имеются магнитофоны, уголок по 

ОБЖ и пр. 

Физкультурный зал оснащен необходимым спортивным оборудованием и 

инвентарем для занятий с детьми. Стандартное и нестандартное оборудование: 

гимнастические стенки, гимнастические мячи, маты, обручи, скакалки и т.д. 

Музыкальный зал имеет необходимое оборудование: музыкальные и 

шумовые инструменты для детского оркестра, пианино, музыкальный центр, 

музыкальная приставка с караоке, синтезатор. 

Кабинеты учителей-логопедов включают зону с логопедическими партами, 

зеркалами, магнитными досками. Имеется разнообразный материал по развитию и 

коррекции речи, познавательных процессов, мелкой моторики. 

Кабинет педагога-психолога оснащен необходимым оборудованием и 

материалами для сохранения и укрепления психологического здоровья и включает: 

уголки социально- эмоционального развития, песочной терапии, психолого-

коррекционные игры, «сенсорное оборудование» (пузырьково-зеркальной панелью, 

светящимся панно «Бесконечность», релаксационными креслами, неоновым 

шнурком и др.) для развития восприятия и релаксации. 

В методическом кабинете собрана богатая библиотека методической, 

справочной и детской литературы; имеется необходимый наглядно-дидактический 

материал для занятий с детьми, накопленный педагогическим коллективом 

детского сада. Кабинет оснащен современными информационными 

мультимедийными системами. 

Зона игровой территории включает спортивную и групповые площадки для 

активной физической деятельности. Игровые площадки оснащены стационарным 

игровым и спортивным оборудованием, обеспечивающим безопасность, согласно 

инструкции предприятия-изготовителя: прогулочные веранды, малые 

архитектурные формы. 

Описание средств обучения по АООП ДО в соответствии с направлениями 

развития воспитанников, их возрастными особенностями, представлено в 

перечне игрового и 

учебно-методического оборудования ДОУ, ежегодно разрабатываемым по 

состоянию на начало финансового года и утверждаемом приказом заведующего. 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) отражает федеральную, региональную специфику, обеспечивает  реализацию 

АОП ДО, а также специфику ДОУ и включает: 

оформление помещений; 

оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ; 

игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится Организация. 

Среда экологична, природосообразна  и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 
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Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

обучающихся, героев труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с 

ОВЗ могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

3.4. Материально-технические условия реализации АОП для обучающихся с 

ОВЗ должны обеспечивать возможность достижения обучающимися в 

установленных Стандартом результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Пространство каждой возрастной группы организовано в виде «центров». 

Направления развития Центры 

развития 

Социально- 

коммуникативно

е 

Центр сюжетно-

ролевых игр Центр 

настольно-печатных 

игр Театральный центр 

Центр уединения 

Познавательное Центр науки 

Центр для игр с песком 

 Центр 

краеведения 

Центр 

конструировани

я 

Речевое Центр детской 

книги Центр 

речевого 

развития 

Художественно

- эстетическое 

Центр изобразительной 

деятельности Музыкальный 

центр 

Выставочный центр (детского рисунка, детского 

творчества, изделий народных мастеров и т.д.); 

Физическое развитие Центр физического развития 

Специальные коррекционные пособия: 

 Бизиборды; 

 Игровой набор для экспериментов с песком «Песочница»; 

 Интерактивный стол; 

 Интерактивная доска; 

 «Сухой» бассейн с подсветкой; 
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 «Дары Фребеля»; 

 «ФРОССИЯ»; 

 «Наураша» (цифровая лаборатория для дошкольников); 

 Акустическая тактильная система. 

В МБДОУ имеется необходимый игровой и дидактический материал для 

организации игровой, двигательной, музыкальной, продуктивной и творческой 

деятельности детей: сюжетные, настольно-печатные, развивающие игры, игры для 

сенсорного развития и развития тонкой моторики рук, игры и оборудование для 

развития основных движений и т. д. 

Организация РППС направлена на создание комфортных, благоприятных 

условий для развития ребенка в самостоятельной и совместной деятельности, 

обеспечивающей разные виды его активности (умственную, физическую, игровую 

и т.д.). 

 

3.5. Примерный перечень литературных, музыкальных , художественных, 

анимационных произведений 

 

Литературные произведения 

Дети 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", 
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"Ежики смеются", "Елка", 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.Л. "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 еж". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Виеру Г. "Ежик и барабан", пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. 

"Хитрый ежик", пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. "Лама красная пижама", пер. Т. 

Духановой; Забила Н.Л. "Карандаш", пер. с укр. З. Александровой; Капутикян С. "Кто 

скорее допьет", пер. с арм. Спендиаровой; Карем М. "Мой кот", пер. с франц. М. 

Кудиновой; Макбратни С. "Знаешь, как я тебя люблю", пер. Е. Канищевой, Я. 

Шапиро; Милева Л. "Быстроножка и серая Одежка", пер. с болг. М. Маринова. 

Проза. Бехлерова Х. "Капустный лист", пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. 

"Лягушка в зеркале", пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. "Крошка Енот и Тот, кто 

сидит в пруду", пер. с англ. О. Образцовой; Чапек Й. "В лесу" (из книги 

"Приключения песика и кошечки"), пер. чешск. Г. Лукина. 

 

Дети 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. А.Н. Толстого); "Зимовье" (обраб. И. 

Соколова-Микитова); "Коза-дереза" (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" норвежск. 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. А. 

Введенского, под ред. С. Маршака; "Два жадных медвежонка", венгер. сказка (обраб. 

А. Красновой и В. Важдаева); "Колосок", укр. нар. сказка (обраб. С. Могилевской); 

"Красная Шапочка", из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; "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 В.Я. "Колыбельная"; Бунин 

И.А. "Листопад" (отрывок); Гамазкова И. "Колыбельная для бабушки"; Гернет Н. и 
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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 елочку"; 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 ребенок", "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" 
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(пер. с румынск. Д. Шполянской); Пенн 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. "Мафин 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). 

 

Дети 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 Аленушка 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; "Желтый 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. "Веревочка", "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. "Котенок"; Дядина Г. "Пуговичный городок"; Есенин С.А. 

"Береза"; 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 зеленый...." (отрывок из поэмы 

"Руслан и Людмила"), "Ель растет 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"; Черный С. 

"Волк"; Чуковский К.И. "Елка"; 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. "Серьезная 

птица", "Карлуха" (по выбору); Снегирев Г.Я. "Про пингвинов" (1 - 2 рассказа по 

выбору); Толстой Л.Н. "Косточка", "Котенок" (по выбору); Ушинский К.Д. "Четыре 
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желания"; Фадеева О. "Фрося - ель обыкновенная"; Шим Э.Ю. "Петух и наседка", 

"Солнечная капля" (по выбору). 

Литературные сказки. Александрова Т.И. "Домовенок 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 поет?", "Лесные домишки", "Красная горка", "Кукушонок", "Где 

раки зимуют" (2 - 3 сказки по выбору); Даль В.И. "Старик-годовик"; Ершов П.П. 

"Конек-горбунок"; Заходер Б.В. "Серая Звездочка"; Катаев В.П. "Цветик-

семицветик", "Дудочка и кувшинчик" (по выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. 

"Аленушкины 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 слезы"; Пушкин 

А.С. "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди", "Сказка о мертвой 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 Х. 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 утенок" (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 слоненке" (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); Лагерлеф С. "Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями" (в пересказе З. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. "Карлсон, 

который живет на крыше, опять прилетел" (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. 

"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). 

 

Дети 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 
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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. Дехтерева), "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. "Поет 

зима, аукает....", "Пороша"; Жуковский В.А. "Жаворонок"; Левин В.А. "Зеленая 

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 Все наоборот" (по выбору); Серова Е.В. 

"Новогоднее"; Соловьева П.С. "Подснежник", "Ночь и день"; Степанов В.А. "Что мы 

Родиной зовем?"; Токмакова И.П. "Мне грустно", "Куда в машинах снег везут" (по 

выбору); Тютчев Ф.И. "Чародейкою зимою...", "Весенняя гроза"; Успенский Э.Н. 

"Память"; Черный С. "На коньках", "Волшебник" (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. "Первый ночной таран"; Бианки В.В. "Тайна ночного 

леса"; Воробьев 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 Леле и Миньке" (1 - 2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. 

"Русачок-травник", "Стожок", "Алый" (по выбору); Куприн А.И. "Слон"; Мартынова 

К., Василиади О. "Елка, 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", "Сережик" (по выбору); Раскин 

А.Б. "Как папа был маленьким" (1 - 2 рассказа по выбору); Сладков 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 твердом слове"; Гаршин В.М. "Лягушка-путешественница"; 

Козлов С.Г. "Как Ежик с Медвежонком звезды протирали"; Маршак С.Я. "Двенадцать 

месяцев"; Паустовский К.Г. "Теплый хлеб", "Дремучий медведь" (по выбору); 

Ремизов А.М. "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 
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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. Дарузес); 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 Голубой Стрелы" (пер. с итал. Ю. 

Ермаченко); 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) 

 

Примерный перечень музыкальных произведений 

 Дети 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" А. 

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. 



91 

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. В. 

Агафонникова; "Волшебные платочки", рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Птицы и птенчики", "Веселые матрешки", 

"Три медведя". 

Развитие ритмического слуха. "Кто как идет?", "Веселые дудочки". Развитие 

тембрового и динамического слуха. "Громко - тихо", "Узнай свой инструмент"; 

"Колокольчики". 

Определение жанра и развитие памяти. "Что делает кукла?", "Узнай и спой 

песню по картинке". 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные 

мелодии. 

 

Дети 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. 
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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. 

 

Дети 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. 
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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; "Новогодняя 

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 игра-сказка), 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. 

 

Дети от 6 лет до 7 лет 

Слушание. "Колыбельная", муз. В. Моцарта; "Осень" (из цикла "Времена 

года" А. Вивальди); "Октябрь" (из цикла "Времена года" П. Чайковского); "Детская 
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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; "Елка", 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". 
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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. 

 

Анимационные произведения 

 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет). 

Анимационный сериал "Тима и Тома", студия "Рики", реж. А. Борисова, А. 

Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм "Паровозик из Ромашкова", студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 

1967. 

Фильм "Как львенок и черепаха пели песню", студия Союзмультфильм, 

режиссер И. Ковалевская, 1974. 

 

Фильм "Мама для мамонтенка", студия "Союзмультфильм", режиссер О. 

Чуркин, 1981. 

Фильм "Катерок", студия "Союзмультфильм", режиссер 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 А. Снежко-

Блоцкой, 1965. 
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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. 

Фильм "Умка" и "Умка ищет друга", студия "Союзмультфильм", режиссер В. 

Попов, В. Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм "Умка на елке", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Воробьев, 

2019. 

Фильм "Сладкая сказка", студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 

1970. 

Цикл фильмов "Чебурашка и крокодил Гена", студия "Союзмультфильм", 

режиссер Р. Качанов, 1969 - 1983. 

Цикл фильмов "38 попугаев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. 

Уфимцев, 1976 - 91. 

Цикл фильмов "Винни-Пух", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 

1969 - 1972. 

Фильм "Серая шейка", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Амальрик, В. 

Полковников, 1948. 

Фильм "Золушка", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Аксенчук, 1979. 

Фильм "Новогодняя сказка", студия "Союзмультфильм", режиссер В. 

Дегтярев, 1972. 

Фильм "Серебряное копытце", студия Союзмультфильм, режиссер Г. 

Сокольский, 1977. 

Фильм "Щелкунчик", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 

1973. 

Фильм "Гуси-лебеди", студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов-Вано, 

А. Снежко-Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов "Приключение Незнайки и его друзей", студия "ТО Экран", 

режиссер коллектив авторов, 1971 - 1973. 

 

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 А. 

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. 
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Фильм "Ежик в тумане", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 

1975. 

Фильм "Девочка и дельфин", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Зельма, 

1979. 

Фильм "Верните Рекса", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Пекарь, В. 

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 другие. 

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", режиссер 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. Звездные 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, 2022. 

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 X. Миядзаки, 1988. 

Полнометражный анимационный фильм "Рыбка Поньо на утесе", студия 

"Ghibli", режиссер X. Миядзаки, 2008. 
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3.6. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими 

и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, 

соответствующую квалификационным требованиям, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный 

№ 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный № 21240), в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., 

регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., 

регистрационный № 43326), "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575); "Специалист в 

области воспитания", утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. № Юн (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный 

№ 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья", утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. 

№ 351н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 

2017 г., регистрационный № 46612). 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения 

образования обучающимися с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих и 

позднооглохших, перенесших операцию по кохлеарной имплантации); нарушениями 

зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием); ТНР; НОДА; ЗПР; РАС; 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР (части 2, 3 

статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262). 

 

3.7 . Распорядок образовательной деятельности по АООП до 

Распорядок образовательной деятельности (режим дня) в учреждении 

соответствует санитарному законодательству РФ: Санитарные правила СП 

2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года 

№28, Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
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требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года 

№2. 

Программа реализуется в течение 12 часов пребывания детей с учетом режима 

дня и возрастных категорий детей. 

Режим дня в ДОУ предполагает разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в учреждении. Режим дня во 

всех возрастных группах ДОУ соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

В рамках режима дня каждой возрастной группы составлены графики 

получения питания, расписание непрерывной образовательной деятельности. При 

расчёте времени 

реализации основной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, образовательной программы по основным направлениям развития 

ребёнка учитывается только период бодрствования детей. 

В приложениях к Программе представлены режимы дня для каждой возрастной 

группы. Режим скорректирован с учётом работы учреждения и с учётом климата. 

Необходимым условием для эффективной организации образовательного 

процесса является взаимодействие педагогов (воспитателей и специалистов), 

администрации дошкольного учреждения и родителей воспитанников. 

Распорядок образовательной деятельности (режим дня воспитанников) 

учитывает возрастные особенности и образовательные потребности детей раннего 

и дошкольного возраста и включает следующие режимные моменты: ежедневный 

утренний фильтр, взаимодействие с родителями воспитанников, приемы пищи, 

непрерывную образовательную деятельность, совместную и самостоятельную 

деятельность детей, дневной сон, здоровье формирующие и здоровьесберегающие 

мероприятия. 

Режимные моменты при реализации АООП ДО: 

 Ежедневный утренний фильтр – прием детей проводят воспитатели, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

 Прием пищи определяется режимом работы каждой возрастной группы. 

Питание детей организуется в групповых помещениях. 

 Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет примерно от 

1 до 1,5 часов в первую половину дня и 1 час во вторую половину дня перед уходом 

детей домой. Во время прогулки с детьми проводятся наблюдения, игры и 

физические упражнения, трудовая деятельность и др. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещения детского сада. 

 Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 3-7 лет составляет 12-12,5 часов, из которых не менее 2-х 

часов отводится дневному сну. Для детей 1,6-3 лет продолжительность сна 

составляет не менее 3-х часов. Перед сном не проводятся подвижные 

эмоциональные игры, закаливающие процедуры. Во время сна воспитатель 

обязательно присутствует в спальном помещении. Дети находятся под его 

присмотром. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена и пр.) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Занятия. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 



100 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на занятие, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между занятиями- не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине занятия статического 

характера проводятся физкультурные минутки 

Продолжительность, длительность занятий по физическому развитию, 

примерный режим двигательной активности, примерное соотношение частей 

Программы (обязательной части (ОЧ) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (ФЧ) представлено в ООП ДО МБДОУ № 89 

«Крепыш» (ссылка на программу http://ds89.detkin-club.ru/editor/52 ). 

Информация о регламентах по распорядку образовательной деятельности 

представлена в приложениях к Программ 

3.9. Федеральный календарный план воспитательной работы. 

На основе Программы воспитания и Плана, составляется календарный план 

воспитательной работы Организации. Организация вправе включать в него 

мероприятия по ключевым направлениям развития воспитания. План определяет 

перечень событий, которые могут стать основой для проведения воспитательных 

мероприятий с детьми. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме 

с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных 

групп; сроков проведения, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы 

проведения избираются организацией самостоятельно в зависимости от задач 

воспитательной работы, возраста обучающихся, их погруженности в смысл праздника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь 

ситуативно, закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, 

проектной деятельности) Многие праздники могут включаться в календарь 

воспитательной работы регионально, опираясь на личный опыт ребенка дошкольного 

возраста, историю региона или членов его семьи. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Федеральной 

программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей обучающихся. 

 Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы Организации дополняется и 

актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями 

общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами 

Организации. 

Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 

День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы 

с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Февраль 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март 

http://ds89.detkin-club.ru/editor/52
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8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли; 

22 апреля: Всемирный день Земли. 

Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича 

Пушкина (1799-1837), День русского языка; 

12 июня: День России. 

Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Август 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под 

Курском в 1943 году (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 

7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

5 октября: День учителя; 

16 октября: День отца в России. 

Ноябрь 

4 ноября: День народного единства; 

27 ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 
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регионально и (или) ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

31 декабря: Новый год. 

Организационно-педагогические условия (педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса) 

Календарный образовательный (учебный) график, образовательный (учебный) 

план воспитанников, расписание непрерывной образовательной деятельности на 

учебный год, режимы дня воспитанников с тяжелыми нарушениями речи 

представлены в приложениях к АООП ДО и размещены на официальном сайте 

учреждения. 

Информация о регламенте образовательной деятельности (модели 

образовательной деятельности) с учетом индивидуальных особенностей и 

образовательных потребностей группы представлены в рабочих программах 

групп. 

 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых 

ориентирована Программа (в том числе категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья) 

АООП дошкольного образования составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

предназначена для детей от 3 лет до прекращения образовательных отношений для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, которые получают образование в группах 

компенсирующей направленности. Программа реализуется на государственном 

языке Российской Федерации. 

АООП ДО сформирована с учётом особенностей дошкольного образования как 

фундамента последующего обучения и определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования; обеспечивает 

развитие детей дошкольного возраста с учётом их психолого-возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Программа реализуется в группах компенсирующей направленности от 3 до 8 

лет. 

 

Возрастная категория Количество 

групп 

Количество 

детей 

от 3 до 8 лет 3 15 

Итого 3 45 

 

4.2. Используемые примерные программы 
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Обязательная 

часть 

Программы 

 

Цель, задачи Программы 

Часть Программы, 

формируемая участниками 

образовательных 

отношений 

 

Цель, задачи Программы 

«От рождения до 

школы». 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования. / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. — 

Издание пятое 

(инновационное), 

испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. 

(ссылка на программу 

«От рождения до 

школы» 

Создание благоприятных 

условий 

для полноценного

 проживания ребенком 

дошкольного детства, 

формирование основ

 базовой культуры 

личности, всестороннее 

развитие психических

 и 

физических   качеств

  в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями,  подготовка

 к жизни в современном 

обществе, к обучению в 

школе, обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

дошкольника. 

Коррекция нарушений речи: 

программы

 дошкольн

ых образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи / 

[Т.Б.Филичева и др.; авт. – 

сост. Г.В.Чиркина]. – 3-е 

изд. – М.: 

«Просвящение», 2009. – 

272.: табл. (3-8 лет) (ссылка 

на программу) 

Целью программы является освоение 

детьми коммуникативной функцией языка 

в соответствии с возрастными 

нормативами. 

Задачи: проведение работы, направленной 

на осознание детьми взаимосвязи между 

содержательной, смысловой стороной речи 

и средствами ее выражения на основе 

усвоения основных языковых единиц: 

текста, предложения, слова; овладение 

детьми объемом знаний, умений и 

навыков, необходимых для готовности к 

обучению в школе. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
https://docs.google.com/document/d/1acdh69vTFrzLbpX6AGyu66ObpErml3DQDqzUjS6M2ro/edit
https://docs.google.com/document/d/1acdh69vTFrzLbpX6AGyu66ObpErml3DQDqzUjS6M2ro/edit
https://docs.google.com/document/d/1acdh69vTFrzLbpX6AGyu66ObpErml3DQDqzUjS6M2ro/edit
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Примерная 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи, 

(ссылка на ПАООП 

дошкольного 

образования для детей 

с нарушениями речи) 

Проектирование   

 социальной 

ситуации      

 развития, 

осуществление  

 коррекционно- 

развивающей деятельности и 

развивающей    

 предметно- 

пространственной    

  среды, 

обеспечивающих  

 позитивную 

социализацию,  мотивацию

 и 

поддержку 

 индивидуальност

и ребенка с 

 ограниченными 

возможностями здоровья 

(далее – дети с ОВЗ), в том 

числе с инвалидностью, 

воспитанника с тяжёлыми 

нарушениями речи 

Программа по обучению 

игре детей дошкольного 

возраста в Шахматы 

"Феникс" А.В. Кузин, 

Н.В.Коновалов,  Н.С. 

Скаржинский.   

 Группы дошкольного 

возраста с 3 до 8 лет.

 (ссылка на 

 программу 

«Феникс») 

Целью программы является создание 

интеллектуально-спортивной среды для 

развития социально- коммуникативных и 

познавательных личностных свойств 

ребенка. 

Задачи программы: 

- социально-коммуникативные (правила 

поведения на соревнованиях, в том числе в 

ситуациях успеха и неуспеха): усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные 

ценности; 

-становление 

 самостоятельност

и, целенаправленности и 

 саморегуляции 

собственных          действий,  

 формирование 

безопасных основ поведения в социуме; 

развитие навыков общения и 

взаимодействия ребенка со сверстниками 

в соревновательной 

деятельности. - познавательные (во время 

https://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2017/12/1_PrAOOP-DO-TNR.pdf
https://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2017/12/1_PrAOOP-DO-TNR.pdf
https://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2017/12/1_PrAOOP-DO-TNR.pdf
https://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2017/12/1_PrAOOP-DO-TNR.pdf
https://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2017/12/1_PrAOOP-DO-TNR.pdf
https://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2017/12/1_PrAOOP-DO-TNR.pdf
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/programma_feniks.pdf
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/programma_feniks.pdf
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/programma_feniks.pdf
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   теоретических и практических занятий): 

развитие любознательности и 

познавательной мотивации;   

 формирование     

 навыков сознательных 

 действий Игра  в 

 шахматы развивает наглядно-

образное    мышление дошкольника,

    способствует  

 зарождению логического

    мышления,  

 воспитывает усидчивость,

  внимательность, 

 вдумчивость, 

целеустремленность. Ребенок,

 обучающийся этой игре, 

становится собраннее, самокритичнее, 

привыкает самостоятельно думать, 

принимать 

решения, бороться до конца, не 

унывать при неудачах. 

  Образовательная 

технология 

«Социокультурные 

истоки» (авторы 

И.А.Кузьмин, 

А.В.Камкин) с 3 до 8 

лет. (ссылка на 

Рекомендации по 

применению программы 

Цель программы -  присоединение

 детей  к 

базовым  духовным,  нравственным

  и 

социокультурным    ценностям 

 России. Методологической 

 основой  образовательной 

технологии   «Социокультурные

 истоки», является социокультурный 

http://www.istoky-co.ru/Recomend_doshkolnoe_obr.pdf
http://www.istoky-co.ru/Recomend_doshkolnoe_obr.pdf
http://www.istoky-co.ru/Recomend_doshkolnoe_obr.pdf
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"Социокультурные 

истоки") 

системный подход к истокам в 

 образовании,  направленный на 

развитие духовно-нравственного стержня 

личности, элементов управленческой 

культуры и 

эффективного общения. 

  Проект 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности» (для 

детей с 5 до 8 лет) 

Цель проекта: создание благоприятных 

условий для формирования основ 

финансовой грамотности детей старшего 

дошкольного возраста, формирование 

норм финансово- 

грамотного поведения, а также 

подготовка к жизни в современном 

обществе; 

http://www.istoky-co.ru/Recomend_doshkolnoe_obr.pdf
http://www.istoky-co.ru/Recomend_doshkolnoe_obr.pdf
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Перечень литературных источников, использованных при 

разработке  программы: 
1. Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А.Образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» / 

2. Веракса Н. Е., Галимов О. П. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет) - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. 

3. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников 

(5-7 лет) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

1. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014.Гербова В.В.   Занятия по развитию речи в подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы занятий(ФГОС). - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

2. Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. ФГОС. Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе "От рождения до школы". М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

3. Губанова Н. Ф.Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет). - М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. 

4. Кузин А.В., Коновалов Н.В., Скаржинский Н.С. Программа «Феникс». 

Шахматы для дошкольников: программа и методические рекомендации/ - М.: 

ООО «Финтрекс», 2017. 

5. Кузьмин И.А., Камкин А.В. «Социокультурные истоки»; 

6. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. –ВЛАДОС, 2011. 

7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование 

звукопроизношения у детей дошкольного и младшего школьного возраста. -- 

М.: "Издательство ГНОМ и Д", 2000. — 16 с., цветная вставка. - 

8. Ткаченко Т.А. Альбом индивидуального обследования дошкольника. 

Диагностическое пособие для логопедов, воспитателей и родителей. 

Практическая логопедия. ГНОМ и Д. 2006. 

9. Громова  О. Е. , Соломатина Г.Н. Диагностика развития речи детей 2-4 лет. 

10. Нищева Н.В. Диагностический материал  к речевой карте ребенка младшего 

дошкольного возраста от 3 до 4 лет. 

11. Филичева Т.Б.и др.; авт. – сост. Чиркина Г.В. Коррекция нарушений речи: 

программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи /– 3-е изд. – М.: «Просвящение», 2009. – 272.: 

табл. 

12. Чиркина Г.В.. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике 

речевых нарушений/ Под общ. ред. проф.. - 3-е изд., доп. - М.: АРКТИ, 2003. – 

240; 

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

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009; 

14. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного 

возраста. Монография.– М., 2000. 

15. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы. 

16. Филичева Т.Б., Туманова Т.В.,Нищева НВ Комплексное обследование 

речевогог и пстихосмоторного развития дошкольника . - Нищева – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 
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17. Бардышева Т. Ю. Моносова Е.Н  Конспекты логопедических занятий для  

детей 2-3 лет с ЗРР . – Москва: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2018 

18. Бардышева Т. Ю. Моносова Е.Н  Я буду говорить…110 заданий с детьми 2-3 

лет с ЗРР . – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 20018 

19. Бардышева Т. Ю. Моносова Е.Н. Конспекты логопедических занятий в 

детском саду для детей 4-5 лет с ОНР. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 

2003», 2015. – 264. 

20. Бардышева Т.Ю. Моносова Е.Н. Конспекты логопедических занятий в детском 

саду для детей 3-4 лет с ОНР (1 –й уровень речевого развития). – ООО 

Издательство Скрипторий, 2017-232 с. 

21. Бардышева Т.Ю. Моносова Е.Н. Логопедические задания для детей 3-4 лет. – 

М: .Издательство Скрипторий, 2017 Бардышева Т.Ю. Моносова Е.Н. 

Логопедические задания для детей 3-4 лет. – М: .Издательство Скрипторий, 

2017  

22. Бардышева Т.Ю. Моносова Е.Н. Логопедические задания для детей 4-5 лет. – 

М: .Издательство Скрипторий2003, 2017 -120с. 

23. Бардышева Т.Ю. Моносова Е.Н. Я учусь говорить. Формирование 

фонематического восприятия и звукопроизношения у детей 3-4 лет,  4-5 лет с 

ОНР. – М.:  Издательство Скрипторий, 2017 

24. Бардышева Т.Ю. Моносова Е.Н. Логопедические задания для детей 5-6 лет 

лет. – М: .Издательство Скрипторий, 2017 Бардышева Т.Ю. Моносова Е.Н. 

Логопедические задания для детей 3-4 лет. – М: .Издательство Скрипторий, 

2019 

25. Батяева С. В., Савостьянова Е. В. Альбом по развитию речи для самых 

маленьких. — М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2010. — 88 с. 

26. Гербова В.В. занятия по развитию речи в старшей группе детского сада: 

Пособие для воспитателя дет. Сада. - .- М.: Просвещение, 1984. – 175с. 

27. Гербова В.В. Максаков А.И. Занятия по развитию речи в первой младшей 

группе детского сад: Пособие для воспитателей детского сада.  – 2-е изд., 

перераб. - М.: Просвещение , 1986. 

28. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта - М.: 

Просвещение, 2005 

29. Жукова Н. С., Мастюнова Е. Н., Филичева Т. Б. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников. – М. просвещение, 1990 

30. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. - Москва, 2003. 

31. Коноваленко В.В. Индивидуально – подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения / В. В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, М. И. 

Кременецкая - М.: Изд-во ГНОМ и Д,2012. 

32. Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе для детей с общим недоразвитием.  1-3 период/ В. В. 

Коноваленко - М.:, Изд-во ГНОМ и Д, 2006. 

33. Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной  группе для детей ФФН.  1-3 период/ В. В. Коноваленко - 

М.:, Изд-во ГНОМ и Д, 2010. 

34. Коноваленко В.В. Пишем и читаем.Тетрадь № 1, 2, 3, 4.Обучение грамоте 

детей старшего дошкольного возраста с правильным(исправленным) 
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звукопроизношением / В. В. Коноваленко - М.:, Изд-во ГНОМ и Д, 2006. 

35. Коноваленко В.В. Развитие  связной  речи.  Фронтальные  логопедические  

занятия  по  лексическим  темам:  "Осень",  "Зима",  "Лето",  "Человек:  я,  мой  

дом,  моя  семья,  моя  страна"/В. В. Коноваленко - М.: Изд-во ГНОМ и Д, 

2003. 

36. Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных 

учрежденй компенсирующего вида для детей с нарушениями речи/ Т. Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина, Т.В. Туманова, А.В. Лагутина; авт сост сбГ. В. 

Чиркина. – 4-е изд. – М.:Просвещение, 2014. -  

37. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для  

детей  и родителей / О. И. Крупенчук – СПб.: Издательский Дом «Литера» 

2003. 

38. Нищева Н. В.  Организация коррекционно-развивающей работы в младшей 

логопедической группе детского сада. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

39. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда 

ПРЕСС, 2006. - 656 с. 

40. Нищева Н.В Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсрующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие. 

– СПб: ООО ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

41. Нищева Н.В. Занимаюсь с логопедом. Вызывание фразовой речи у детей 2-3 

лет.  Обучающая тетрадь. - СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 96 с. 

42. Нищева Н.В. Занимаюсь с логопедом. Вызывание фразовой речи у детей 2-3 

лет.  Обучающая тетрадь. - СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 

(Методический комплект программы «Расти. малыш!») 

43. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи / Н. В. Нищева – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2005. 

44. Нищева Н.В.и др.  .  Комплексно-тематическое планирование коррекционной 

направленности ДОО  для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 4 лет и 

с4  до 5 лет) и рабочая программа учителя-логопеда: учебно-методическое 

пособие. – СПб: ООО ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

45. Нищева Н.В.и др. «Расти. малыш!» . Образовательная программв дошкольного 

образования для детей раннего дошкольного возраста (с 2 до 3 лет)с 

расстройствами речевого и интеллектуального развития. – СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

46. Синицина И.Ю. Буква-озорница. Веселые загадки. - Москва, 2004. 

47. Скворцова И.В. Программа развития и обучения дошкольника. 100 

логопедических игр. для детей 4 - 6 лет/ И. В. Скворцова - СПб.:  "Нева".  М.:  

"Олма - Пресс - Образование",  2003. 

48. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми с общим 

недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей/ Л. 

Н. Смирнова – М.: «Мозаика-Синтез», 2004 

  



110 

Приложения 
АОП ДО 

для обучающихся 

с ТНР МБДОУ № 

89 «Крепыш» 

1. Режим дня воспитанников групп компенсирующей направленности 

для детей с ТНР на учебный год, включая учебный и летний периоды. 

2. Календарный график образовательной деятельности, включая учебный и 

летний периоды. 

3. Образовательный (учебный) план групп компенсирующей 

направленности для детей с ТНР на учебный год. 

4. Расписание занятий воспитанников групп компенсирующей 

направленности для детей с ТНР на учебный год. 

5. Календарно-тематическое планирование образовательной 

деятельности групп компенсирующей направленности для детей с ТНР 

на учебный год, включая учебный и летний периоды. 

6. Циклограмма проведения праздничных и досуговых мероприятий, 

включая учебный и летний периоды. 

 

*Приложения к ООПДО размещены на официальном сайте ДОУ 

в разделах «Документы», «Образование» («Дошкольное образование», 

«Методические материалы»), «Материально-техническое обеспечение 

и оснащение образовательного процесса». 
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РЕЖИМ ДНЯ 

Приложение 1 

ВОСПИТАННИКОВ ГРУПП КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ОТ 3 ДО 8 ЛЕТ МБДОУ №89 «КРЕПЫШ» НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ 

ГОД (холодный период) 

 

Режимный момент 

Разновозрастная 

группа от 3 до 8 

лет 

Прием (на улице), игры, утренняя гимнастика, гигиенические 

процедуры 

07.00 – 

08.30 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 08.30 – 

08.50 

Утренний круг, коррекционный час 08.50 – 

09.00 

Занятия (общая деятельность включая перерывы) 09.00 – 

10.30 

Игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность - 

II завтрак 10.30 – 

10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 

12.00 

Возвращение с прогулки, игры, гигиенические процедуры 12.00 – 

12.20 

Подготовка к обеду, дежурство, обед 12.20 – 

12.50 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, дневной сон 12.50 – 

15.00 

Постепенный подъем, закаливающие, воздушные, 

гигиенические процедуры 

15.00 – 

15.30 
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Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 

15.40 

Занятия 15.40 – 

16.05 

Вечерний круг, коррекционный час (индивидуальная работа 

по заданию специалистов) 

16.05 – 

17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 

18.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин, уход детей 

домой 

18.20 – 

19.00 
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Приложение 2 

АОП ДО для обучающихся с ТНР 

 

 

Содержание 

Возрастные категории групп 

Группы 

раннего 

возраста 

от 2 до 3 лет 

Группы 

младшего 

дошкольного 

возраста 

от 3 до 4 лет 

Группы 

среднего 

дошкольного 

возраста 

от 4 до 5 лет 

Группы старшего 

дошкольного 

возраста (от 5 до 8 

лет) 

 

от 5 до 6 лет 

 

от 6 до 8 

лет 

УЧЕБНЫЙ ПЕРИОД 

Календарная продолжительность 

учебного периода, в том 

числе: 

01 сентября 2020 - 31 мая 2021 

36 недель 4 дня 

- 1 полугодие 17 недель 2 дня 

- 2 полугодие 19 недель 2 дня 

Максимально допустимый объем 

недельной образовательной 

нагрузки, в том числе: 

1ч. 40. мин 2 ч. 30. мин 3 ч. 20 мин. 5 ч. 50 мин. 9 ч. 35 мин. 

- в 1-ую половину 

дня 

50 мин. 2 ч. 30 мин. 3 ч. 20 мин. 3 ч. 45 мин. 7 ч. 30 мин. 

- во 2-ую 

половину дня 

50 мин. - - 2 ч. 05 мин. 2 ч. 05 мин. 

Сроки проведения 

мониторинга 

реализации ООП ДО 

16.09.2020 – 25.09.2020; 19.04.2021 – 

28.04.2021 

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Календарная 

продолжительность 

летнего периода 

01 июня 2021 – 31 августа 2021 

13 недель 



114 

Объем недельной образовательной 

нагрузки, в том числе: 

50 мин. 1 ч. 15 мин. 1 ч. 40 мин. 4 ч. 10 мин. 7 ч. 30 

мин. 

- в 1-ую половину 

дня 

50 мин. 1 ч. 15 мин. 1 ч. 40 мин. 2 ч. 05 мин. 5 ч. 

- во 2-ую 

половину дня 

- - - 2 ч. 05 мин. 2 ч. 30 

мин. 

Праздничные дни 

04.11.2020; 01.01.2021 - 08.01.2021; 23.02.2021; 06.03.-08.03.2021; 01.05.-03.05.2021; 08.05.-

10.05.2021; 12.06.-14.06.2021 
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Приложение 3  

к АОП ДО для обучающихся с ТНР 

 

Образовательный план групп компенсирующей направленности для обучающихся с ТНР 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждениям детский сад № 89 «Крепыш « 

на 2023 – 2024 учебный год размещён на официальном сайте ДОУ 
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Приложение 4  

к АОП ДО для обучающихся с ТНР 

Расписание 

занятий в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждениям детский сад № 89 «Крепыш « 

на 2023 – 2024 учебный год размещён на официальном сайте ДОУ 

Возрастна

я группа 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Количество 

занятий 

Образо

ватель

ная 

нагруз

ка 

заняти

й (в 

мин) 

Обще

е кол-

во 

I /II 

пол.дня 

  

«
Зе

м
л
ян

и
чк

а»
 

р
аз

н
о
в
о
зр

ас
тн

ая
 г

р
у
п

п
а 

к
о
м

п
ен

си
р
у
ю

щ
ей

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

и
 о

т 
3

 д
о
 8

 л
ет

 08.50-09.20 

Логопедическое/ 

Познавательное 

развитие 

(математические 

представления)  

(2) 

09.50-10.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

08.50-09.15/ 

09.25-09.55 

Логопедическое/ 

Речевое развитие 

(1,2) 

10.05-10.35 

Физическое 

развитие 

(двигательная 

деятельность) 
15.30-15.55/ 
16.05-16.35  

09.15-09.40/ 

09.50-10.20/ 

Логопедическое/  

Познавательное 

развитие 

(математические 

представления) 

(1,2) 

11.15-11.45 

Физическое 

развитие 

09.40-10.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

10.20-10.45/ 

10.55-11.25 

Логопедическое/ 

Подготовка к 

обучению грамоте/ 

(1,2) 

09.40-10.10 

Физическое 

развитие 

(двигательная 

деятельность) 

10.20-10.45/ 

10.55-11.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

(1,2) 

Старший дошкольный 

возраст 

с 5 до 6 лет 

15 11/4 375 

Старший дошкольный 

возраст 

с 6 до 8 лет 
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(музыкальная 

деятельность) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Лепка/Аппликация

) 

(по подгруппам) 

(1,2) 

 

(двигательная 

деятельность) 

(на улице) 
 

Дополнительная 
образовательная 

программа «Оркест 

Орфа» 

 

15.45 – 16.10/ 
6.20-16.50 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной картины 

мира) 

(1,2) 

 
Дополнительная 
оразовательная 

программа 

«Оркест Орфа»  17 13/4 510 

 

 

 

Приложение43  

к АОП ДО для обучающихся с ТНР 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
групп компенсирующей направленности (ТНР) на 2023-2024 учебный год 

Месяц, неделя Дата проведения Тема недели 

детского сада  

Формы работы 

(мероприятия) 

Направления 

воспитания/ценности 

СЕНТЯБРЬ 

I неделя 01.09.2023 «День знаний.  

Наш детский сад» 

Праздник «День 

знаний» 

 

Социальное, 

познавательное 

Тематический день  

«1 сентября – День 

знаний» 

Беседы, просмотр 

презентаций. 

 

 Тематический день  

«День окончания 

Второй мировой 

войны» (03.09.2023) 

Беседы, просмотр 

презентаций. 

Патриотическое, 

познание/ Родина 

II неделя 04.09-08.09.2023 «До свидания, Выставка детских  
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08.09.2023 

лето!» 

Осень. Признаки 

Осени. 

рисунков, беседы 

Тематический день  

«По речам узнают 

человека»  

(к Международному 

дню 

распространения 

грамотности)  

Беседа «Что значит 

быть грамотным?!» 

(уметь читать, писать; 

обладать знаниями, 

необходимыми для 

жизни, будущей 

работы) 

Обсуждение и 

разучивание 

пословиц, поговорок, 

крылатых выражений 

по теме. 

 

 

Патриотическое, 

познание/ Родина 

III неделя 11.09-15.09.2023 «Осень. Деревья 

осенью»  

  

IV неделя 18.09-22.09.2023 «Труд людей на 

полях, огородах и 

садах. 

Овощи» 

  

V неделя 25.09-29.09.2023 

 

27 09.2022 

«День дошкольного 

работника» 

Игрушки» 

  

Тематический день 

«День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников» 

Выставка детских 

рисунков «Любимый 

человек в детском 

саду 

Социальное, этико-

этетическое/Благодарность, дружба 
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Месяц, 

неделя 

Дата 

проведения 

Тема недели Формы работы 

(мероприятия) 

Направления 

воспитания/ценности 

ОКТЯБРЬ 

I неделя 02.10-

06.10.2023 

 

 

02.10.2022 

 

«Мой город.  Моя 

страна. Столица 

России»  

  

Тематический день 

«Хорошие дети – 

добрая 

старость» 

 (к Международному 

дню пожилых людей 

1.10.2022) 

Праздник для бабушек и дедушек  

воспитанников. 

разучивание пословиц и  поговорок, 

игр. 

Социальное / Семья, 

благодарность, 

уважение, труд. 

04.10.2023 Тематический день 

«День защиты 

животных» 

  

II неделя 09.10.-

13.10.2023 

«Наша Родина – 

Россия»  

Сады России. Фрукты. 

  

III неделя 16.10-

20.10.2023 

«Моя планета – Земля. 

Ягоды. Грибы»  

 

 

 

 

IV неделя 23.10-

27.10.2023 

«Я и моё тело»   

29.10.2023 Тематический день 

«День отца в России»( 

третье воскресенье 

октября) 

  

Месяц, 

неделя 

Дата 

проведения 

Тема недели Формы работы 

(мероприятия) 

Направления 

воспитания/ценности 

НОЯБРЬ 
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I неделя 30.10-

03.11.2023 

 

 

 

 

 

03.11.2023 

«Дружба. День 

народного единства» 

  

 

 

 

Тематический день 

«Международный день 

народного 

единства»(04.11.2023) 

Познавательный досуг «Мы 

вместе» 

Беседы с детьми об истории 

праздника, 

Свободное общение: «Кто герои: 

Минин и Пожарский?», «Что означает 

- народное единство?». 

Просмотр презентации, посвящённые 

празднику. 

Поисково-исследовательская 

деятельность: «Как и из чего мы 

сделаем праздничный плакат?». 

Конструирование: «Старинная 

крепость», «Кремль». 

Рассматривание фото, картин, 

иллюстраций. 

Патриотическое, этико-

эстетическое, трудовое,          

социальное/Родина, 

единство 

II неделя 06.11-

10.11.2023 

«Я и моя семья»   

III неделя 13.11-

17.11.2023 

«Как животные 

готовятся к зиме. Дикие 

животные и их 

детеныши» 

  

IV неделя 20.11-

24.11.2023 

 

 

«Мы с мамой лучшие 

друзья!» 

«Домашние животные и 

их детеныши 
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24.11.2023  

Тематический день 

«День 

матери»(26.11.2023) 

Праздничные мероприятия во всех 

группах детского сада, песни про 

маму, совместные подвижные игры, 

беседа «Мамы разные нужны, мамы 

разные важны» 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное/Семья 

V неделя 27.11-

01.12.2023 

«Мебель. Части 

мебели.» 

  

01.12.2023 Тематический день 

«День неизвестного 

солдата» 

(3.12.2023) 

  

Месяц, 

неделя 

Дата 

проведения 

Тема недели Формы работы 

(мероприятия) 

Направления 

воспитания/ценности 

ДЕКАБРЬ  

I неделя 04.12-

08.12.2023 

«Зима. Признаки зимы. 

Зимние изменения в 

природе» 

 

  

02.12.2023 Тематический день 

«День Югры» 

 

Краткосрочный проект 

развивать интерес к родному краю,  

его достопримечательностям, к 

людям, которые живут и работают 

в Югре; познакомить детей с 

символикой ХМАО, с обычаями и 

традициями, народным 

творчеством коренных жителей -  

ханты и манси; расширять знания 

детей о природе родного края, 

растительном и животном мире, 

полезных ископаемых; 

Этико-эстетическое, 

познавательное, 

социальное, 

патриотическое. 
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05.12.2023 Тематический день 

«День 

добровольца(волонтёра) 

в России» 

  

08.12.2023 Тематический день 

«День Героев 

Отечества»(09.12.2023) 

  

II неделя 11.12-

15.12.2023 

 

«Город мастеров. 

Электроприборы. 

Бытовая техника.» 

 

 

 

 

11.12.2023 Тематический день 

«Международный день 

художника» (08.12.2023) 

  

 

III неделя 11.12-

15.12.2023 

«Зимние забавы»   

 Тематический день 

«День Конституции 

Российской Федерации» 

Тематические беседы о 

государственных символах, «Мы 

граждане России». Творческий 

коллаж в группах «Моя Россия»  

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное/Россия 

IV неделя 18.12-

22.12.2023 

«Новый год у ворот! Мой 

дом, части дома»  

 

 

 

 

 

V неделя 25.12-

29.12.2023 

«Новогодний 

калейдоскоп. Новый год. 

Елка»  

  

29.12.2023 Тематический день 

« Новый год» (31.12.2023) 

  

Месяц, неделя Дата Тема недели Формы работы Направления 
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проведения (мероприятия) воспитания/ценности 

ЯНВАРЬ  

II неделя 09.01-

12.01.2024 

«Жизнь птиц зимой 

Зимующие птицы» 

  

11.01.2024 Тематический день 

 «День заповедников и 

национальных парков 

России» 

  

12.12.2024 Тематический день 

«Старый новый год» 

(14.01.2024) 

  

III неделя 15.01-

19.01.2024 

«Зимняя спартакиада. 

Животные Севера и их 

детеныши.» 

  

IV неделя 22.01-

26.01.2024 

«Азбука безопасности. 

Продукты питания»  

 

  

V неделя 29.01.-

02.02.2024 

«Транспорт вокруг нас. 

Виды транспорта»  

  

Месяц, неделя Дата 

проведения 

Тема недели Формы работы 

(мероприятия) 

Направления 

воспитания/ценности 

                                                                                 ФЕВРАЛЬ  

I неделя 05.02-

09.02.2024 

«Воздух, вода и свет. 

Посуда»  

 

 

 

 

08.02.2024 Тематический день 

«День российской науки. 

» 

Проведение опытов с водой, 

солью, пищевой содой, с 

пищевыми красителями, 

мыльными пузырями, с 

воздухом 

Виртуальная экскурсия с 

Патриотическое, 

познавательное 
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демонстрацией 

мультимедийной 

презентации «Новости 

российской науки» 

II неделя 12.02-

16.02.2024 

«Все профессии нужны. 

Профессии.»  

  

III неделя 19.02-

22.02.2024 

«На страже Родины. 

День защитников 

Отечества»  

  

21.02.2024 

 
Тематический день 

«Международный день 

родного языка» 

  

22.02.2024 Тематический день 

«День защитника 

Отечества» 

Беседа «Военные 

профессии»: подвижные 

игры «Танкисты», 

«Пограничники и 

нарушители», «Ловкие и 

смелые моряки» 

Патриотическое, социальное, 

познавательное, этико- 

эстетическое, физическое и 

оздоровительное/семья 

IV неделя 26.02-

01.03.2024 

 

«Народная культура и 

традиции. Одежда, 

Обувь, головные уборы.»  

  

01.03.2024 Тематический день 

«Приди весна с 

милостью» (ко Дню 

Авдотьи Весновки)  

  

Месяц, неделя Дата 

проведения 

Тема недели Формы работы 

(мероприятия) 

Направления 

воспитания/ценности 

                                                                                 МАРТ  
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I неделя 04.03-

07.03.2024 

«8 марта – женский 

день» 

  

07.03.2024 Тематический день 

«Международный 

женский 

День» 

  

II неделя 11.03-

15.03.2024 

«Весна шагает по 

планете Ранняя весна. 

Признаки весны »  

 

 

 

 

III неделя 18.03-

22.03.2024 

«Комнатные растения»    

18.03.2024 «Тематический день 

День воссоединения 

Крыма с Россией» 

  

IV неделя 25.03-

29.03.2024 

 «Театральная весна. 

Домашние птицы и их 

птенцы » 

  

 27.03.2024 Тематический день 

«Всемирный день 

театра» 

  

 29.03.2024 

 

Тематический день 

«День рождения  

К. И. Чуковского» 

(31.03.2024) 

Чтение произведений К. И. 

Чуковского, рассматривание 

иллюстраций. Викторина 

«Путешествие по сказкам К. 

И. Чуковского» 

Патриотическое, социальное, 

познавательное 

Месяц, 

неделя 

Дата 

проведения 

Тема недели Формы работы 

(мероприятия) 

Направления 

воспитания/ценности 

АПРЕЛЬ  

I неделя 01.04-

05.04.2024 

«В мире сказок. 

Библиотека»  
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02.04.2024 

Тематический день 

«Международный день 

детской книги» 

  

05.04.2024 Тематический день 

«Вороний день» 

Беседа об уважении, любви к 

коренным жителям Севера: 

«ханты и манси». Чтение 

сказок народов ханты и манси: 

«Гордый олень». Просмотр 

презентации: «Вороний день» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное/коренные 

жители 

II неделя 08.04-

12.04.2024 

«Загадочный космос»    

 

12.04.2024 

Тематический день 

«12 апреля. Всемирный 

день авиации и 

космонавтики» 

 «Космонавты» организация 

выставки по теме Просмотр 

видеофильма (о космосе, 

космических явлениях) 

Конструирование ракет 

Познавательное, трудовое, 

этико-эстетическое 

III неделя 15.04-

19.04.2024 

«К нам весна шагает. 

Перелетные птицы»  

  

IV неделя 22.04-

27.04.2024 

«Экология. День Земли. 

Вода, жители водоемов.( 

Рыбы)» 

  

 22.04.2024 Тематический день 

«22 апреля. Всемирный 

день Земли» 

Беседа «Как мы можем помочь 

нашей планете?». Проведение 

игры «Хорошо – плохо». 

Организация трудовой 

деятельности по уборке 

участка. Выставка совместных 

с родителями рисунков: 

«Планета Земля глазами детей» 

Познавательное, этико-

эстетическое, трудовое. 

27.04.2024 Тематический день   
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«Праздник Весны и Труда» 

Месяц, 

неделя 

Дата 

проведения 

Тема недели Мероприятия Направления 

воспитания/ценности 

                                                                                 МАЙ  

I неделя 02.05-

03.05.2024 

«Праздник весны и труда. 

Животные жарких стран и 

их детёныши» 

  

II неделя 06.05-

08.05.2024 

«День Великой Победы»    

06.05.2024 Тематический день 

«Фестиваль военной 

песни» 

Привлечение внимания 

дошкольников и родителей к 

песням военных лет 

Патриотическое, социальное, 

познавательное, этико-

эстетическое 

III неделя 13.05-

17.05.2024 

 

 

15.05.2024 

«Быть здоровыми хотим. 

Лето наступает» 

  

 

Тематический день 

«Международный день 

семьи» (Истоки) 

Выставка семейных 

фотографий. 

Ситуативные разговоры и 

беседы по теме праздника 

Досуг в группах совместно с 

родителями «Моя семья» 

Познавательное, социальное, 

этико-эстетическое. 

IV неделя 20.05-

24.05.2024 

«Миром правит доброта. 

Насекомые »  

  

 

24.05.2024 Тематический день 

«День славянской 

письменности и 

Культуры» 

  

V неделя 27.05-

31.05.2024 

«Цветущая весна. 

Первоцветы. Луговые 

цветы» 
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