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1.Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 62 разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), 

федеральной образовательной программы дошкольного образования (ФОП ДО), 

федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФАОП ДО), образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ детского сада № 62 (ОП ДО), 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского 

сада № 62 (АОП ДО). 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный; одним из основных компонентов Программы является федеральная 

рабочая программа воспитания. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, характеристику возрастных особенностей развития 

контингента детей, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Кроме того, содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с нарушением речи 

(ОНР, ФНР, ФФНР), работы с детьми, овладевающими русским (неродным) языком», часто 

болеющих острыми респираторными заболеваниями (ЧБД). 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не 

менее 60% от ее общего объема. 

Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного образования, 

обеспечивает вариативность образования. В часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, входят:  

 региональный компонент, 

 оздоровительная работа с часто болеющими детьми, 

 формирование основ безопасного поведения дошкольников, 

 традиции детского сада и групп, 

 проектная деятельность, 

 психологическое сопровождение дошкольников при подготовке к школьному 

обучению. 

Обе части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО и ФОП ДО, ФАОП ДО. 

 



4 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

            Цели и задачи реализации Программы соответствуют п.п. 1.5, 1.6. ФГОС ДО и п.п. 

10.1, 10.2 ФАОП ДО. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

            Принципы и подходы к формированию Программы соответствуют п.1.4 ФГОС ДО 

с дополнениями, п.10.3 ФАОП ДО. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

ТНР, п.10.3.3 ФАОП ДО. 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

       Возрастные особенности развития детей от одного года до трех лет описаны в п. 11 

Методических рекомендациях по реализации федеральной образовательной программы 

дошкольного образования (Письмо Министерство просвещения Российской Федерации от 

03.03.2023 № 03-350). 

Возрастные особенности развития детей от трех до семи лет описаны в п. 11 

Методических рекомендациях по реализации федеральной образовательной программы 

дошкольного образования (Письмо Министерство просвещения Российской Федерации от 

03.03.2023 № 03-350). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

        Планируемые результаты освоения образовательной программы представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка дошкольного возраста на 

разных возрастных этапах и к завершению дошкольного образования, конкретизирующие 

требования ФГОС ДО к целевым ориентирам и соответствуют 10.4.3 ФАОП ДО: 

 п. 10.4.3.1 ФАОП ДО – младший дошкольный возраст,  

 п. 10.4.3.2 ФАОП ДО – средний дошкольный возраст, 

 п. 10.4.3.3 ФАОП ДО. Планируемые результаты на этапе завершения освоения 

Программы (к концу дошкольного возраста). 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов 

освоения Программы (п. 10.5.1 ФАОП ДО)  

Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ОВЗ; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
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Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка (п. 10.5.2 ФАОП ДО) 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного 

и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка (п. 10.5.3 ФАОП ДО) 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ (п. 10.5.4 ФАОП ДО) 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в 

том числе, его динамики п. 10.5.5 ФАОП ДО) 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях 

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников Организации в 

соответствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны  

(п. 10.5.6 ФАОП ДО) 



6 
 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта (п. 10.5.7 ФАОП ДО) 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка (п. 10.5.8 ФАОП ДО) 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с 

ОВЗ; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ (п. 10.5.9 ФАОП ДО) 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне Организации, что позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив 

Организации (п. 10.5.10 ФАОП ДО) 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 
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- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания (п. 10.5.11 ФАОП ДО) 

 

1.2.1. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребенка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребенка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, 

содержание и организацию образовательной деятельности. 

Цель педагогической диагностики, а также особенности ее проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей (п. 3.2.3 ФГОС ДО), которая осуществляется педагогом в рамках педагогической 

диагностики. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

- планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО заданы как 

целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; 

- целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей (п. 4.3 

ФГОС ДО); 

- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся (п. 4.3 ФГОС ДО). 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на 

оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой 

определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее 

планирование. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность проведения педагогической диагностики: 

- на начальном этапе освоения ребенком образовательной программы в зависимости от 

времени его поступления в дошкольную группу (стартовая диагностика); 
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- на завершающем этапе освоения программы его возрастной группой (заключительная 

диагностика). 

При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный 

период пребывания ребенка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной 

диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 

педагогом в произвольной форме на основе малоформализованных диагностических 

методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности 

(рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных 

диагностических ситуаций. 

При необходимости педагог может использовать специальные методики 

диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 

ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они 

выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах 

дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за 

поведением ребенка в деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных 

процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и 

других ситуациях). 

В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребенком 

личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует 

реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту 

проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в 

деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости 

показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону 

актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о 

проявлении субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии.  

Результаты наблюдения фиксируются в карте развития ребёнка, способ и форму их 

регистрации педагог выбирает самостоятельно. 

Педагог составляет ее самостоятельно, отразив показатели возрастного развития 

ребенка и критерии их оценивания. Фиксация данных наблюдения позволяет педагогу 

выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном возрастном 

этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учетом индивидуальных 

особенностей развития ребенка и его потребностей. 

Результаты наблюдения дополняются беседами с детьми в свободной форме, что 

позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и 

другое. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по 

лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные 

характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной 
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деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой 

деятельностью). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую 

активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и 

целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

При необходимости используется психолого-педагогическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

квалифицированные специалисты: педагоги- психологи. Участие ребенка в психолого-

педагогической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической 

помощи. 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов освоения 

Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений дополняется 

следующими компонентами: 

 стартовая педагогическая диагностика подводится в сентябре каждого года 

 заключительная педагогическая диагностика подводится в апреле каждого года. 

Индивидуальный образовательный маршрут ребёнка включает в себя: 

дидактические игры, упражнения, подобранные педагогом индивидуально для каждого 

ребёнка, позволяющие повысить индивидуальный результат освоения программного 

содержания по образовательной области, либо разделу Программы. 

 

1.3. Вариативная часть 

1.3.1. Региональный компонент 

Пояснительная записка 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется с учетом природных, 

климатических и национально-культурных традиций Донского края и включает следующие 

компоненты: 

 познавательный компонент: информационная база, все, что составляет содержание 

истории, культуры, традиций Донского края; 

 эмоционально-нравственный компонент: эмоционально-чувственная сторона 

личности, связанная с её ценностями, идеалами, мотивами, желаниями, стремлением 

к саморазвитию, самореализации; 

 эстетический компонент: эмоциональное восприятие объектов культуры, мира 

живой и неживой природы Донского края; 

 поведенческий компонент - это психологическая готовность личности к реализации 

своих функций участника социокультурного процесса, выражающаяся в конкретных 

поступках, поведении, отношении. 

Содержание программы национально-регионального компонента разработано на 

основании региональной программы «Родники Дона» (авторы Р.М. Чумичева, О.Л. 

Ведмедь, Н.А. Платохина).  

Цель и задачи 
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Цель: развитие у дошкольников ценностного отношения к культуре и истории 

родного края, создание условий открытия ребенком личностных смыслов, как культурно-

эмоциональных переживаний. 

Задачи: 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и, принятых в 

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

 формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования Программы с учётом образовательных потребностей и способностей 

детей; 

 формирование общих представлений об окружающей природной среде, своеобразии 

Донской природы, позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения 

к природе Донского края, любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

 создание условий для нравственно-патриотического воспитания детей средствами 

народной культуры. 

Принципы и подходы 

Принципы и подходы к формированию Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

 отражение в тематике образовательного процесса региональных особенностей; 

 построение образовательного процесса с использованием социоигровых 

технологий, проектной деятельности; 

 построение образовательной деятельности на здоровьесберегающих подходах, 

которые в свою очередь предполагают формирование у дошкольников 

осмысленного отношения к здоровью, как важной жизненной ценности; 

 достижение воспитанниками готовности к школе; существенным моментом в работе 

педагогического коллектива является переход ребёнка из детского сада в начальную 

школу, а именно обеспечение необходимого и достаточного уровня развития 

ребёнка для успешного освоения им образовательных программ начальной ступени 
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общего образования, обеспечение преемственности на данных ступенях 

образования. 

Особенности развития детей дошкольного возраста 

Возрастные особенности развития детей от трех до семи лет описаны в п. 11 

Методических рекомендациях по реализации федеральной образовательной программы 

дошкольного образования (Письмо Министерство просвещения Российской Федерации от 

03.03.2023 № 03-350). 

 Планируемые результаты освоения программы 

Овладев этой программой, ребенок узнает историю своего региона, у него будет 

сформировано чувство любви к своей маленькой родине с ее далеким прошлым.  

Ребенок познакомится с казачьим фольклором и диалектом, с обычаями и 

традициями донского казачества, с играми казачат.  

Через продуктивную деятельность научится изготовлять предметы казачьего быта и 

приобретет практические навыки по использованию ими (в музее детского сада). Ребенок 

осознает себя (открытие своего «я») и этапы своего развития, научится понимать 

отношения в прошлом, станет воспринимать себя как часть общества (его членом), и это 

определит его обязанности перед обществом: любить и охранять свою Родину, заботиться 

о ней. 

Перечень оценочных материалов 

Диагностика ценностного 

отношения у детей младшего и 

среднего дошкольного возраста к 

культуре и истории Донского края 

Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина. 

Ценностно-смысловое развитие дошкольников (на 

материале истории и культуры Донского края). – 

2005 г. – 311 с., стр. 228. 

Диагностика ценностного 

отношения у детей старшего 

дошкольного возраста к культуре 

и истории Донского края 

Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина. 

Ценностно-смысловое развитие дошкольников (на 

материале истории и культуры Донского края). – 

2005 г. – 311 с., стр. 279. 

 

1.3.2. Формирование у дошкольников основы культуры безопасного поведения 

Пояснительная записка 

Окружающая ребенка среда – это не только семья, школа, но и детская площадка, 

двор и конечно, улица. Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. 

Главным из них всегда будет сохранение человеческой жизни, особенно жизни детей. 

Сегодня, в век стремительного роста автомобильных потоков на наших улицах и дорогах, 

ребенок с раннего детства становится участником дорожного движения, поэтому остро 

встает проблема его обучения основам безопасного поведения на улицах и дорогах, 

необходимости сознательного выполнения им требований дорожного движения. 

Современные требования к образованию предусматривают необходимость 

сконцентрировать своё внимание на соблюдении детьми ПДД и культуру личной 

безопасности дошкольников. 

Цель и задачи 
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Цель: Формирование у детей, как участников дорожного движения, устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

1. Формировать представления о Правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, дорожного движения. 

3. Учить детей применять полученную информацию в практической деятельности. 

4. Воспитывать культуру поведения на улице и в транспорте. 

Основные направления: 

1.Повышение компетентности педагогических работников по правилам безопасного 

поведения на дорогах. 

2. Просвещение родителей по правилам безопасного поведения на дорогах. 

3.Организация образовательного процесса с воспитанниками по правилам 

дорожного движения и безопасного поведения на улице. 

Дидактические принципы: 

 преемственность, 

 доступность и наглядность, 

 развивающее обучение, 

 единство воспитания и обучения. 

Характеристика основных видов деятельности дошкольника: 

Организация образовательного процесса с воспитанниками по правилам дорожного 

движения и безопасного поведения на улице. 

Обучая детей правилам дорожного движения, используются все доступные формы 

и методы работы: 

 беседы с детьми; 

 дидактические игры, в том числе с использованием ИКТ; 

 рассказы взрослых и самих детей; 

 обсуждение ситуаций; 

 наблюдения, прогулки, экскурсии; 

 заучивание стихов; 

 чтение художественных текстов; 

 просмотр видео, презентаций; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 развлечения, соревнования, конкурсы; 

 деятельность команды ЮПИД «Пешеходная дорожка». 

Особенности развития детей дошкольного возраста 

Возрастные особенности развития детей от трех до семи лет описаны в п. 11 

Методических рекомендациях по реализации федеральной образовательной программы 

дошкольного образования (Письмо Министерство просвещения Российской Федерации от 

03.03.2023 № 03-350). 



13 
 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

Образовательные: 

 овладение базовыми правилами поведения на дороге; 

 анализ готовности ребенка решать дорожно-транспортные ситуации; 

 формирование у детей самостоятельности и ответственности в действиях на дороге; 

 развитие творческих способностей; 

 формирование устойчивого познавательного интереса. 

Воспитательные: 

 формирование культуры поведения в процессе общения с дорогой; 

 привитие устойчивых навыков безопасного поведения в любой дорожной ситуации. 

Социальные: 

 формирование сознательного отношения к своим и чужим поступкам; 

 развитие отрицательного отношения к нарушениям ПДД. 

Методическое обеспечение 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». 

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 2 - 7 лет. - М.: 

Мозаика- Синтез, 2014 г. 

3. Добрая Дорога Детства. Всероссийский ежемесячник. 

4. Добрая дорога детства: интернет портал. Электронный ресурс 

http://www.dddgazeta.ru/.  

5. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 3 - 7 лет 

- М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

6. Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л., Платохина Н.А. Ценностно-смысловое развитие 

дошкольников (на материале истории и культуры Донского края). – 2005 г. – 311 с., 

7. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки. - М.: Прометей, 2003. 

2.Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях (п. 32 ФАОП 

ДО)   

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогами ДОУ 

с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и 

сообществе, патриотическое воспитание; самообслуживание, самостоятельность; трудовое 

воспитание, формирование основ безопасности). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

http://www.dddgazeta.ru/
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам 

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

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во 

всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 

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

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, 

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). 
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В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" 

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

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

другими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

с другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой 

деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

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, 
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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. 

Перспективный план «Безопасность» (Приложение № 7) 

Методическое обеспечение 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 2 - 7 лет. - М.: 

Мозаика- Синтез, 2014г. 

2. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 3 - 7 лет - Мозаика- 

Синтез, 2016г. 

3. Губанова Н. Ф. ФГОС. Развитие игровой деятельности (2-3 года) — М.; Мозаика-

Синтез, 2016г. 

4. Губанова Н. Ф. ФГОС. Развитие игровой деятельности (3-4 года) — М.; Мозаика-

Синтез, 2016г. 

5. Губанова Н. Ф. ФГОС. Развитие игровой деятельности (4-5 лет) — М.; Мозаика-

Синтез, 2016г. 

6. Куцакова Л.В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 3 - 7 лет — М.; 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

7. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 5 - 7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

8. Петрова В. И., Стульник Т. Д. ФГОС. Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет) 

— М.; Мозаика-Синтез, 2016г. 

9. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 3 - 7 лет 

- М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

10. Теплюк С. Н. ФГОС Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4 лет).   
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 

направлению «Социально-коммуникативное развитие» сформирована на основе 

регионального компонента и интеграции образовательных областей. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(познавательно-исследовательская деятельность, формирование элементарных 

математических представлений, ознакомление с миром природы) 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает 

повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности, обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи, и зависимости между внутренними и 

внешними пространственными свойствами. При этом широко используются методы 

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

различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: конструирование; развитие представлений о себе и 

окружающем мире; элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют 

групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

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

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

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

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

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

рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

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

природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

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

педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 
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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. 

Перспективный план РЭМП Ознакомление с окружающим (Приложение № 8) 

Методическое обеспечение 

1. Веракса Н. Е., Галимов О.А. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. (5-7 лет). М.: 

Мозаика- Синтез, 2016г. 

3. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для дошкольников. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

4. Дыбина О.В. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: 

ТЦ Сфера, 2014. 

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (4-5 лет). — 

М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (5-6 лет). — 

М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

7. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (6-7 лет). — 

М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

8. Дыбина О.В. Приобщение к миру взрослых: Игры-занятия по кулинарии для детей. 

– М.: ТЦ Сфера, 2014. 
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9. Дыбина О.В. Рукотворный мир: Игры-занятия для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 

2014. 

10. Дыбина О.В. Рукотворный мир: Игры-занятия для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 

2014. 

11. Дыбина О.В. Что было до…: Игры-путешествия в прошлое предметов для 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

12. Куцакова Л. В. ФГОС. Конструирование из строительного материала (4-5 лет).— 

М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

13. Куцакова Л. В. ФГОС. Конструирование из строительного материала (5-6 лет).— 

М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

14. Куцакова Л. В. ФГОС. Конструирование из строительного материала (6-7 лет).— 

М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

15. Павлова Л. Ю. ФГОС. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 лет). — М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

16. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(4-7 лет). М.; Мозаика-Синтез, 2016г. 

17. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада. Для занятий с детьми 4-5 лет - М.: 

Мозаика- Синтез, 2016г. 

18. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада. Для занятий с детьми 5-6 лет - М.: 

Мозаика- Синтез, 2016г. 

19. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада. Для занятий с детьми 6-7 лет - М.: 

Мозаика- Синтез, 2016г. 

20. Соломенникова О.А. ФГОС. Ознакомление с природой в детском саду. (5-6 лет). — 

М.: Мозаика- Синтез, 2016г. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 

направлению «Познавательное развитие» сформирована на основе регионального 

компонента и интеграции образовательных областей 

 

Образовательная область «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; 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. 
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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 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 
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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. 

Перспективный план Развитие речи/Грамота (Приложение № 9) 

Методическое обеспечение 

1. Бывшева А.А. ФГОС. Грамматика в картинках. Один-много. (3-7 лет). 

2. Бывшева А.А. ФГОС. Грамматика в картинках. Словообразование. (3-7 лет). 

3. Бывшева А.А. ФГОС. Грамматика в картинках. Ударение. (3-7 лет). 

4. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет.   

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (4-5 лет) — М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (5-6 лет) — М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

7. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (6-7 лет) — М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

8. Гербова В.В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-6 лет) 

9. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет— М.: Мозаика- Синтез, 

2016г. 

10. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет— М.: Мозаика- Синтез, 

2016г. 

11. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6 -7 лет— М.: Мозаика- 

Синтез, 2016г. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 

направлению «Речевое развитие» сформирована на основе регионального компонента и 

интеграции образовательных областей. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 
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- 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-

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 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 

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. 
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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 

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. 
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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. 

Перспективный план: ИЗО, Конструирование (Приложение № 10,11) 

Методическое обеспечение 

1. Комарова Т.С. ФГОС. Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 лет). М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

2. Комарова Т.С. ФГОС. Изобразительная деятельность в детском саду. (5-6 лет). М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

3. Комарова Т.С. ФГОС. Изобразительная деятельность в детском саду. (6 -7 лет). 

М.: Мозаика- Синтез, 2016г. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 

направлению «Художественно-эстетическое развитие» сформирована на основе 

регионального компонента и интеграции образовательных областей 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая культура) 

В области "Физическое развитие" ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

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

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 
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- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

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

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

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

закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков 

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

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В 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 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 и 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 
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стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к 

физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое развитие" 

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

двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

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

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, 

которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям 

самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать 

процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные 

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

во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

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

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

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 

обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. 

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 
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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. 

Перспективный план: Третье физкультурное (Приложение № 12) 

 

Методическое обеспечение 

1. Ковалько В.И.  «Азбука физкультминуток для дошкольников». М.: «ВАКО» 2005 

2. Лысова В.Я. Спортивные праздники и развлечения. Сценарии младший и средний 

дошкольный возраст. М.: АРКТИ, 2001 

3. Лысова В.Я. Спортивные праздники и развлечения. Сценарии старший дошкольный 

возраст. М.: АРКТИ, 2001 

4. Осокина Т.И. Игры и развлечения детей на воздухе. М.: Просвещение , 1987 

5. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 

от 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

6. Рунова М.А. «Двигательная активность ребенка в детском саду». –М.: Мозаика-

Синтез, 2002.- 256с. 

7. Федорова С.Ю. ФГОС Примерные планы физкультурных занятий с детьми.  

8. Шебеко В.Н. Физкультурные праздники в детском саду. М.: Просвещение, 2001 

9. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. (4-5 лет) - М.: Мозаика-

Синтез, 2016г. 

10. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. (5-6 лет) - М.: Мозаика-

Синтез, 2016г. 

11. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. (6-7 лет) - М.: Мозаика-

Синтез, 2016г. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 

направлению «Физическое развитие» сформирована на основе регионального компонента. 

При этом в качестве основного вида деятельности выступают народные (казачьи) игры. 

 

Интеграция образовательных областей в логопедической работе 

 

Образовательная область Задачи Вид деятельности 

Физическое развитие Развивать 

координированность и 

точность действий. 

Формировать правильную 

осанку при посадке за 

столом. Расширять знания о 

строении 

артикуляционного аппарата 

и его функционировании. 

- пальчиковая гимнастика 

- речь с движением 

- физкультминутки 

- беседа 

Речевое развитие Воспитывать активное 

произвольное внимание к 

речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в 

обращенную речь, 

понимать её содержание, 

слышать ошибки в своей и 

чужой речи. 

- игровые ситуации 

- мини инсценировки 

- автоматизация 

поставленных звуков 

Познавательное развитие Учить воспринимать 

предметы, их свойства, 

сравнивать предметы, 

подбирать группу 

предметов по заданному 

признаку. Продолжать 

развивать мышление в 

упражнениях на 

группировку и 

классификацию предметов. 

Развивать зрительное 

внимание и память в работе 

с разрезными картинками и 

пазлами. Совершенствовать 

и развивать 

конструктивный праксис и 

мелкую моторику в работе 

с разрезными картинками, 

пазлами, дидактическими 

игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике. 

Расширять представление 

детей о труде взрослых, 

прививать интерес к труду 

взрослых. 

- составление 

описательных рассказов 

- автоматизация 

поставленных звуков 

- дидактические игры на 

развитие слухового и 

зрительного восприятия 

- игры с мозаикой, 

пазлами, с мелкими 

предметами 

- пальчиковая гимнастика 

Художественно- 

эстетическое 

Развивать умение слышать 

и передавать ритмический 

- дидактические игры и 

упражнения 
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развитие 

 

 

 

рисунок. Учить различать 

звучание нескольких 

игрушек или детских 

музыкальных 

инструментов, предметов 

заместителей; громкие и 

тихие, высокие и низкие 

звуки. Формировать 

прослеживающую функцию 

глаза и пальца. Развивать 

графомоторные навыки. 

- штриховка 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Развивать в игре 

коммуникативные навыки. 

Совершенствовать навыки 

игры в настольно- 

печатные дидактические 

игры, учить устанавливать 

и 

соблюдать правила в игре. 

Развивать умение 

инсценировать стихи, 

разыгрывать сценки. 

Прививать желание 

поддерживать порядок на 

своём 

рабочем месте. Развивать 

слуховое внимание и 

память при восприятии 

неречевых звуков. 

Учить соблюдать технику 

безопасности. Закреплять 

правила поведения на 

улице, с бездомными 

животными, с бытовыми 

приборами. 

Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую 

ситуацию и на этой основе 

развивать 

коммуникативность речи. 

 

 

-настольно-печатные 

дидактические игры, 

театрализованные игры; 

- автоматизация 

поставленных звуков в 

стихах, рассказах, 

спонтанной речи; 

- беседа 

- поручения 

- игры с мелкими 

предметами 

 

 

 

2.2. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

         Структура коррекционно-развивающей работы, структура программы коррекционно- 

развивающей работы, задачи, а также её содержание по основным направлениям 

представлены в соответствии с п. 43 ФАОП ДО. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 
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- 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 (п. 43.1 ФАОП ДО) 

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 (п. 43.2 ФАОП ДО) 

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 родителями (законным представителям) (п. 43.3 ФАОП ДО) 

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 разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР 

(п. 43.4 ФАОП ДО) 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 
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реализации и развитию потенциальных возможностей, обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей (п. 43.5 ФАОП ДО) 

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) (п. 43.6 ФАОП ДО) 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом (п. 43.7 ФАОП ДО) 

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 речеязыкового развития обучающихся, 

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально 

возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР (п. 43.8 

ФАОП ДО) 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи (п. 43.9 ФАОП ДО): 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных 

дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе 

инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 
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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 (п. 43.9.1 ФАОП ДО) 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении 

и его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста (п. 43.9.2 ФАОП ДО) 

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), 
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психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями 

(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 (п. 43.10 ФАОП ДО) 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка, обучающихся с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов 

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

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

действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и 

синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу 

словом (п. 43.10.1 ФАОП ДО) 

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 (п. 

43.10.2 ФАОП ДО) 
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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 (п. 43.10.3 ФАОП ДО) 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал 

понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 

звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук 

находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. 

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 

предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 

фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 

пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 

нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических процессов 

ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на 

выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а 

также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, 

стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в 
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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 (п. 43.10.4 ФАОП ДО) 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР. 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

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

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

факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся 

и проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной 

степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях предупреждения 

тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей (законных 

представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также обучающихся с 

различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. Родители 

(законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком 

на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) 

основным приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития 

ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает 

тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки 

для правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией 

кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим 

работником, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение 

предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании 

предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве (п. 43.11 ФАОП ДО) 

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

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 
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элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы 

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей (законных представителей), близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения 

из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что 

делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. 

Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, 

внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или 

добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам 

коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития обучающиеся 

учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 

окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется 

потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 

коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 

заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, 

оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 

профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы (п. 43.11.1 ФАОП ДО) 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

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

навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение 

и число глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа 

существительных); 

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

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, 

под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 
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коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

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

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов 

слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить 

различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-

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

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР.  

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

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

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки (п. 43.11.2 ФАОП ДО) 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 

и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ 

и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного 

звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при 

работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; 

анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 
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словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением 

(грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 

(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать 

существительные к прилагательным (острый -нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - 

платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь -шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню -

кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе (п. 43.11.3 ФАОП ДО) 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

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

музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 

объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - 

милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 

рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

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

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений. 

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

фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

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

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

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

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного 

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, 
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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 (п. 

43.11.4 ФАОП ДО) 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 

зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы 

планируется: 

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

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

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

уровне; 

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

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

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний (п. 43.11.4.1 ФАОП ДО) 

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) (п. 43.11.4.2 ФАОП ДО) 

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 (п. 43.11.4.3 ФАОП ДО) 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 
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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 (п. 43.11.4.4 ФАОП ДО) 

 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 

  

Задачи, стоящие перед 

учителем-логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Изучение результатов диагностики с 

целью перспективного планирования 

коррекционной работы 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, величине 

и цвете предметов (сенсорное воспитание 

детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 
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11. Обучение детей процессам  

звукослогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль над речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-

ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы 

по картинкам, сериям картинок, пересказы 

на основе материала занятий воспитателя 

для закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Режимные  

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность  

воспитанников 

Совместная 

деятельность с  

семьёй 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

Групповые, 

подгрупповые,  

индивидуальные 

Индивидуальные Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

- Поддержание 

социального контакта 

(беседа, эвристическая 

беседа); 

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого; 

- Упражнения, 

психологические игры 

на развитие 

-Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды; 

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа;) 

- Совместная 

деятельность с  

-Самостоятельная 

художественная 

речевая деятельность 

воспитанников; 

-Сюжетно-ролевая 

игра; 

-Игра - импровизация 

по мотивам сказок 

-Театрализованные 

игры; 

-Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций; 

-Беседы; 

Игры-

драматизации; 

-Досуги,  

праздники; 

- Экскурсии; 
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коммуникативных 

навыков, эмоционально-

волевой сферы; 

- Тематические досуги; 

-Гимнастики 

(мимическая,  

логоритмическая); 

- Образовательные 

ситуации; 

- Речевые  

дидактические игры; 

- Чтение,  

разучивание речевого 

материала; 

- Беседы. 

Педагогом-

психологом в 

условиях  

психологического 

кабинета на развитие 

эмоционально-

личностной сферы; 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность; 

- Работа в книжном 

уголке; 

- Экскурсии; 

- Проектная 

деятельность. 

-Игры с правилами. - Индивидуальные 

консультации по 

вопросам  

развития  

воспитанников; 

- Проектная  

деятельность. 

2.4. Программа воспитания  

Программа воспитания входит в «Содержательный раздел» Программы (стр. 49), 

разработана в соответствии с Федеральной программой воспитания (п. 29) раздела III 

«Содержательного раздела ФОП ДО, раскрывает задачи и направления воспитательной 

работы, предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям российского 

общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России). 

Календарный план воспитательной работы находится в приложении № 2. 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

        Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

        Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (спо-

собности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспи-

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

жизни детского сада. 

             Здоровье и физическое развитие 

1. Ознакомление родителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечения 

смысловой однозначности информации. 

2. Проведение физкультурных праздников с родителями. 

1. Приглашение родителей на спортивные соревнования. 

Познавательное и речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей 

(звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, 

связная речь). 
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2. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора детей 

посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной литера-

туры и участия в литературных, математических и др. праздниках. 

3. Изучение родителями и применение на практике игр для развития речи дошкольников 

Социально - коммуникативное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей 

(игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей в совместной 

деятельности, усвоение социальных норм и правил). 

2. Привлечение родителей к организации выставок различной тематики. 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с 

последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей из 

различных материалов с последующим индивидуальным комментированием результатов 

детской деятельности. 

3. Организация выставок детских работ. 

4. Ознакомление родителей с задачами проектной деятельности, результатами этой дея-

тельности. 

5. Посещение родителей музыкальных праздников, привлечение их к участию в праздни-

ках. 

План взаимодействия с семьями воспитанников представлен в Приложении № 6 

 

 

2.6. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

Для МБДОУ наиболее приемлемой формой выявления проблем развития, здоровья 

и разработки стратегии сопровождения ребенка является психолого-педагогический 

консилиум (ППк). 

ППк – это один из методов работы психологической службы, совещание лиц, 

участвующих в образовательной работе, для постановки педагогического диагноза и 

выработки коллективного решения о мерах педагогического воздействия на ребенка. ППк 

является одной из форм методической работы педагогического коллектива и 

взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии 

и/или состоянием декомпенсации (возрастные кризисы, психогенные ситуации, 

соматические заболевания, нервные стрессы и переутомление) в условиях МБДОУ.  

Цель ППк – диагностико-коррекционное и психолого-педагогическое 

сопровождение воспитанников с ОВЗ и/или состояниями декомпенсации, исходя из 

возможностей ДОО и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно- 

психического здоровья воспитанников. 

Задачи ППк: 

- своевременное выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и/или 

состояний декомпенсации; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи; 
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- разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей; 

- подготовка и введение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень успешности, перспективное планирование коррекционно-

развивающей работы, оценка ее эффективности; - консультирование родителей (законных 

представителей); 

- организация взаимодействия между педагогическим составом МБДОУ и 

специалистами, участвующими в деятельности ППк. 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, создание для них 

специальных условий 

1. В начале учебного года в образовательной организации специалисты 

психолого-педагогического консилиума (ППк) МБДОУ выявляют детей с ОВЗ, в том числе 

детей инвалидов (далее – детей с ОВЗ). 

2. Проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости 

прохождения городской психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПк) в целях 

проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям 

психолого- медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. 

3. По результатам обследования на МПМПк даются рекомендации по созданию 

для ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273., «Под специальными 

условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких воспитанников, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, 

без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья».): 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка на адекватном 

возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

- включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами 

предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они 

выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей. 
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4. На основании рекомендаций МПМПк, специалисты МБДОУ разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут и/или индивидуальную образовательную 

программу. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ 

решаются следующие задачи: 

- определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка; 

- определение объема, содержания – основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

- определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей 

работы с ребенком; 

- определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы МБДОУ; 

- определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов; 

- определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально- 

технических ресурсах;  

- подбор необходимых приспособлений, организация развивающей предметно-

пространственной среды. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или 

индивидуальной образовательной программы, педагоги и специалисты МБДОУ 

осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

Заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута 

и/или индивидуальной образовательной программы проводится в рамках ППк (не реже трех 

раз в год). 

Индивидуальный образовательный маршрут и/или индивидуальная образовательная 

программа являются механизмом адаптации основной образовательной программы 

МБДОУ. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ можно рассматривать как 

комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

специалистов разного профиля, действующих координировано. 

Психолого-педагогическое сопровождение основывается на следующих принципах: 

- Опора на те личностные достижения, которые реально есть у ребенка. Оно 

находится в логике его развития, а не искусственно задает ему цели и задачи извне. 

- Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван сопровождать ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка 

(педагог-психолог, другие специалисты). 

- Системность. Принцип обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 
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- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлениях, способах психолого- 

педагогического сопровождения. 

Наличие в группе общеразвивающей направленности ребенка-инвалида требует к 

нему внимания со стороны воспитателей, других специалистов, готовности вместе с 

родителями разделить ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к школе. 

Для успешности индивидуального сопровождения ребенка необходима правильная оценка 

возможностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-педагогической 

диагностике. 

Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения 

ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие 

эмоциональную сферу и поведение ребенка: 

- особенности контакта ребенка; 

- эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

- реакция на одобрение; 

- реакция на неудачи; 

- эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

- эмоциональная подвижность; 

- особенности общения; 

- реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

- наличие и стойкость интереса к заданию; 

- понимание инструкции; 

- самостоятельность выполнения задания; 

- характер деятельности (целенаправленность и активность); 

- темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

- работоспособность; 

- организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: 

- особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

- особенности моторной функции. 

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности. Интересующие 

сведения можно получить с помощью таких методов, как непосредственная беседа с 

ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое 

наблюдение. 

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно 

ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности 

деятельности в целом - ее целенаправленность, организованность, произвольность, 

способность к планированию действий. Особенно важно наблюдение за ведущей 
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деятельностью ребенка, его познавательной активностью, в процессе которого отмечается 

мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости 

дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения, а также разработать 

индивидуальный образовательный маршрут сопровождения. 

В случае получения заключения медико-социальной экспертизы с указанием 

разработки адаптированной образовательной программы, на ребенка будет составлена 

индивидуальная адаптированная программа. 

Проведение индивидуальных коррекционных занятий для детей с ОВЗ 

Форма организации занятий – индивидуальная. Индивидуальные занятия 

направлены на осуществлении коррекции индивидуальных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определенные трудности в овладении программой. 

Учет индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. В 

индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, что позволяет 

повысить эффективность занятий и осуществлять личностно – ориентированный подход в 

обучении и воспитании. Индивидуальные занятия проводятся педагогом-психологом, 

воспитателем, музыкальным руководителем. 

Взаимодействие педагогических работников в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий: Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий всех специалистов. 

Ведущим специалистом, проводящим и координирующим коррекционно- 

педагогическую работу с воспитанником, являются воспитатель, педагог-психолог, 

учитель-логопед. Педагоги МБДОУ осуществляют комплекс мероприятий по диагностике 

и коррекции нарушений у воспитанника и консультируют их родителей по вопросам 

коррекционно-образовательного процесса; проводят индивидуальные и групповые занятия 

по расписанию.  

Все специалисты, осуществляющие коррекционные мероприятия, сопровождение 

ребенка, совместно участвуют в решении следующих задач: определение причин 

трудностей с помощью комплексной диагностики; разработка индивидуальной 

образовательной программы ее реализация; анализ результатов реализации. Задачу 

взаимодействия специалистов решает психолого-педагогический консилиум (ППк) 

МБДОУ. 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы  

(в соответствии с п. 30 ФОП ДО) 

Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы:   

 признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребенка, принятие воспитанника таким, какой он 

есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к 

развивающейся личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в 

собственных возможностях и способностях у каждого воспитанника; 
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 учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным 

особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного 

периода, социальной ситуации развития); 

 создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально личностному, 

познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности, в которой ребенок реализует право на свободу выбора 

деятельности, партнера, средств и прочее; 

 индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

 оказание ранней коррекционной помощи детям с ОВЗ на основе специальных 

психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 

способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования; 

 психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, 

воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в 

соответствии с образовательными потребностями и возможностями семьи 

обучающихся; 

 взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социально воспитательными субъектами 

открытой образовательной системы), использование форм и методов 

взаимодействия, востребованных современной педагогической практикой и семьей, 

участие всех сторон взаимодействия в совместной социально значимой 

деятельности.  

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

(в соответствии с п.31 ФОП ДО) 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями детского сада, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее – РППС) 

соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. 

раздел 3.9. «Перечень нормативных и нормативно-методических документов»). 

Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды состоит в 

создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, проявления 
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самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через 

различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). 

Для максимальной реализации образовательного потенциала развивающей 

предметно-пространственной среды, как элемента образовательной среды в рамках 

требований ФГОС ДО, предметное содержание было классифицировано на 

функциональные группы – центры активности, нацеленные на решение различных 

воспитательно-образовательных задач.  

Центры  

активности 

Оборудование и материалы 

Центр 

строительства 

Оборудование: 

• Открытые стеллажи для хранения материалов 

• Ковер или палас на пол 

Материалы: 

• Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, 

пластиковые 

• Комплекты больших мягких модулей 

• Транспортные игрушки. 

• Фигурки, представляющие людей различного возраста, 

национальностей, профессий 

• Фигурки животных 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Для игры в семью: 

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, 

бутылочки 

и пр.) 

• Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со 

стульями, 

плита, холодильник, кровать для куклы, шкафчик; дополнительно: 

кукольная мягкая мебель (диванчик или кресло) 

• Коляски 

• Одежда для кукол (для зимы и для лета) 

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки 

и прочее), игрушечная еда 

Наборы и аксессуары для игр в профессию: 

• «Доктор» 

• «Парикмахер» 

• «Пожарный» 

• «Полицейский» 

• «Продавец» 

• «Солдат» 

• «Моряк» 

Центр 

театрализованных 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных 

представлений) 

• Большая складная ширма 
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(драматических) 

игр 

• Стойка-вешалка для костюмов 

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-

трех 

сказок, соответствующих возрасту детей 

• Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, 

юбки, 

сумки, зонты, бусы и прочее) 

• Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 

хороводных 

игр: маски животных диких и домашних (взрослых и детенышей), 

маски 

сказочных персонажей 

Оснащение для малых форм театрализованных представлений 

(кукольный театр, настольный театр и прочее) 

• Маленькая ширма для настольного театра 

• Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и 

среднего 

размера) или заготовок и полуфабрикатов для изготовления 

объемных 

или плоскостных персонажей и элементов декораций настольного 

театра 

• Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого 

(для показа детям) или ребенка (перчаточные или 

Центр музыки 

 

• Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, 

ударные, 

клавишные) 

• Музыкально-дидактические игры 

Центр 

изобразительного 

искусства 

Материалы 

Все для рисования: 

• Бумага и картон разных размеров ( А5, А4, А3, А2) и разных 

цветов 

• Альбомы для рисования 

• Бумага для акварели 

• Восковые мелки, пастель 

• Простые и цветные карандаши 

• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 

• Краски акварельные и гуашевые 

• Кисти круглые и плоские, размеры: № 2– 6, 10–14, 12–13 

• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

• Печатки, линейки, трафареты 

• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

Все для лепки: 

• Пластилин, глина, масса для лепки 

• Доски для лепки 

• Стеки 
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Все для поделок и аппликации: 

• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

• Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

• Ножницы с тупыми концами 

• Клей-карандаш 

• Природный материал 

• Материалы вторичного использования 

Центр мелкой 

моторики 

 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Игра «Собери бусы» 

• Детская мозаика 

• Игрушки с действиями: 

 нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.) 

 навинчивающиеся 

 ввинчивающиеся 

 вкладыши 

Центр 

конструирования 

из деталей 

(среднего 

и мелкого 

размера) 

 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками) 

• Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные 

детали: 

кубики, кирпичики, призмы, конусы 

• Другие настольные конструкторы (металлический, магнитный и 

др.) 

Уголок 

настольных игр 

 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Разрезные картинки 

• Пазлы 

• Наборы кубиков с картинками 

• Лото 

• Домино 

• Парные карточки (игры типа «мемори») 

• Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки и 

др.) 

в соответствии с возрастными возможностями детей 

• Шашки, шахматы 
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• Игры-головоломки (типа танграм и др.) 

Центр 

математики 

 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, 

взвешивания, сравнения по величине, форме. Коробки должны быть 

систематизированы и снабжены надписями и символами 

• Счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки 

• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

•Цифры и арифметические знаки большого размера 

(демонстрационный материал) 

• Счеты 

• Весы с объектами для взвешивания и сравнения 

• Линейки разной длины 

• Измерительные рулетки разных видов 

• Часы песочные 

• Секундомер 

• Числовой балансир 

• Наборы моделей: для деления на части от 2 до 16 

• Набор карточек с цифрами и т.п. 

Центр науки и 

естествознания 

 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Наборы различных объектов для исследований (коллекции 

камней, раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян, 

растений (гербарий) и пр.) 

• Увеличительные стекла, лупы 

• Микроскоп 

• Набор магнитов 

• Наборы для экспериментирования 

• Весы 

• Термометры 

• Часы песочные, секундомер 

• Наборы мерных стаканов 

• Календарь погоды 

• Глобус, географические карты, детский атлас 

• Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 

Центр 

грамотности и 

письма 

 

Оборудование 

• Магнитная доска 

• Стол (1) 

• Стулья (2) 
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• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Плакат с алфавитом 

• Магнитная азбука 

• Кубики с буквами и слогами 

• Цветные и простые карандаши, фломастеры 

• Трафареты 

• Линейки 

• Бумага, конверты 

• Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

Литературный 

центр (книжный 

уголок) 

 

Оборудование 

• Аудиоцентр с наушниками 

• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

• Стол 

• Стулья (2) 

• Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы 

• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

• Диски с музыкой 

• Детская художественная литература (иллюстрированные книги с 

крупным простым текстом) 

• Детская познавательная литература (с большим количеством 

иллюстративного материала) 

Место для отдыха • Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

Уголок уединения • Любой тихий уголок на 1-2 детей 

Центр песка и 

воды 

 

• Специализированный стол для игр с песком и водой 

• Наборы для экспериментирования с водой 

• Наборы для экспериментирования с песком 

• Детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка) 

• Детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду) 

Спортивный 

уголок 

 

• Шведская стенка или спортивный уголок (с канатом, кольцами и 

пр.) 

• Спортивные маты 

• Детские спортивные тренажеры 

Место для 

группового сбора 

 

• Магнитная или пробковая доска 

• Интерактивная доска 

• Флипчарт (магнитно-маркерная доска) 

• Напольный ковер или палас 

• Стульчики для каждого ребенка 

• Подушки для сиденья на полу для каждого ребенка 

Место для 

проведения 

групповых 

занятий 

• Магнитная или пробковая доска 

• Интерактивная доска 

• Флипчарт (магнитно-маркерная доска) 

• Столы и стулья на всех детей 

     Развивающая среда представлена в «Паспорте группы». Приложение № 13 
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3.3.Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

(в соответствии с п.32 ФОП ДО) 

Материально-технические условия ДОУ соответствуют требованиям: 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в детский сад, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников детского сада; 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

Детский сад имеет необходимые помещения для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ФНР и ФФНР, ЧБД, детей, овладевающими 

русским (неродным) языком»). 

Помещения Назначение Цель 

Групповые 

помещения  

Воспитательно-образовательная 

работа 

Всестороннее развитие психических 

и физических качеств в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями 

воспитанников 

Музыкальный 

зал 

 

Проведение организованной 

образовательной деятельности, 

музыкальных праздников, 

развлечений, досугов 

Развитие музыкально – 

художественной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы детей 

Мини-музей 

Горница 

Проведение организованной 

образовательной деятельности, 

развлечений, досугов 

Формирование духовно-

нравственного отношения к 

культурному наследию своего 

народа. 

Спортивный, 

тренажерный 

зал 

 

Проведение утренней 

гимнастики, организованной 

образовательной деятельностей, 

спортивных праздников, 

развлечений, досугов 

Укрепление здоровья детей 

приобщение к здоровому образу 

жизни, развитие физических качеств 

Уголок 

«Космос» 

Проведение организованной 

образовательной деятельности 

Развитие познавательной 

деятельности 
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Кабинет 

педагога-

психолога 

 

Воспитательно-образовательная 

работа коррекционная и 

диагностическая работа 

Коррекция психоэмоционального 

здоровья детей 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

 

Воспитательно-образовательная 

коррекционная и 

диагностическая работа 

Коррекция речевых нарушений у 

детей 

Медицинский 

блок 

 

Осмотр детей, консультации 

медицинской сестры, врачей, 

изоляция заболевших детей 

Профилактика, оздоровительная 

работа с детьми, консультативно-

просветительская работа с 

родителями и работниками ДОУ 

Прогулочные 

участки 

 

Прогулки, игровая деятельность, 

досуги, самостоятельная 

двигательная активность детей 

Развитие познавательной, 

физической, опытно-поисковой, 

экспериментальной и трудовой 

деятельности 

Холл и Галерея 

МБДОУ 

Размещение информации. 

Выставка детских работ. 

Просветительская работа с 

педагогами и родителями 

воспитанников 

 

3.4.Примерный перечень литературных,  музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Программы соответствует Федеральной образовательной 

программе дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. №1028 (раздел IV, п. 33, п. 33.1, п. 33.2, 33.3, 

33.4). 

3.5.Режим и распорядок дня в группе (в соответствии с п. 35 ФОП ДО) 

Содержание Программы реализуется при пятидневной рабочей неделе с выходными 

днями: суббота, воскресенье и праздничные дни и рассчитано на 12-ти часовое пребывание 

детей в дошкольном учреждении. Режим дня для детей предусматривает их разнообразную 

деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, 

возраста детей, а также состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает 

жизнеспособность и функциональную деятельность различных органов, создает условия 

для своевременного и правильного физического и полноценного психического развития, 

дает возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий 

потенциал каждого ребенка. Режим дня предусматривает рациональное чередование 

отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, 

обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение.      

Режим и распорядок в учреждении установлен с учетом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников 

образовательных отношений. 
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Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648¬20. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий).  

Режим дня представлен в приложении № 4. 
 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений (Санитарные правила СП 2.4.1.3648-20, 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28). 

Объем недельной образовательной нагрузки для группы представлен пятью 

направлениям развития и образования (образовательными областями), обеспечивающими 

социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, 

физическое развитие и предполагает комплексность подхода с учетом принципа 

интеграции различных видов деятельности. 

В середине времени, отведенного на непрерывную непосредственную 

образовательную деятельность статического характера, проводится физкультминутка. 

Перерывы между периодами образовательной деятельности составляют не менее 10 мин. 

 

3.7.Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до шко-

лы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 352 с. 

2. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-е изд. доп. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2020 - 368 с 

3. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) (с 3 до 7 лет) ФГОС. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017; 

4. Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образователь-

ной деятельности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5до 6лет, с 6 до 7 лет) 

ФГОС. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017; 

5. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсиру-

ющей направленности ДОО для детей с ТНР с 6 до 7 лет (Подготовительная группа) ФГОС. 

- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017; 

6. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсиру-

ющей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая про-

грамма логопеда ФГОС - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017; 

7. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). Второе 

издание, исправленное и дополненное ФГОС - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017; 
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8. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет) ФГОС. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017; 

9. Нищева Н. В. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению. ФГОС - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017; 

8. Нищева Н. В. Играйка-грамотейка №6- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017; 

10. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 

звуков [л], [л’], дифференциации звуков и звука [ j] ФГОС. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017; 

11. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 

звуков [р], [р’], ФГОС. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017; 

12. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 

звуков [с]-[с’], [з]-[з’] ФГОС. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017; 

13. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 

звуков [ш],[ж], и дифференциации звуков [с]-[ш]-[з]-[ж] ФГОС. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017; 

14. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 

звуков [м]-[м’], [п]-[п’] [б]-[б’], [т]-[т’] [д]-[д’], [н]-[н’] [к]-[к’], [г]-[г’] [х]-[х’], [в]-[в’] [ф]- 

[ф’] ФГОС. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017; 

15. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения звуков [ц], [ч], [щ], 

дифференциации звуков [ц]-[с] [ц]-[т’], [ч]-[т’] [ч]-[с’], [ш]-[с’] [ш]-[ч] ФГОС. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017; 

16. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер. Времена года. Беседа по картинке ФГОС. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017; 

17. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации свистящих звуков [с]-[з], [с’]-[з’], 

[ц] в рассказах ФГОС. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017; 

18. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для и дифференциации сложных звуков русского языка 

[р]-[л], [с]-[ш] [з]-[ж], [с]-[з], [ч]-[т’], [й]-[л’] [п]-[б], [г]-[к] [т]-[д] ФГОС. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017; 

19. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с 

ОНР ФГОС. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017; 

20. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада ФГОС. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017; 

21. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и диф-

ференциации звуков. Выпуски 3. ФГОС - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017; 

22. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и диф-

ференциации звуков. Выпуски 4. ФГОС - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017; 

23. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. 

- СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2017. 

24. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР с 5 до 6 и с 6 до 7 лет. 

ФГОС. 

25. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет. - М.: ТЦ Сфе-

ра, 2008. 

26.  «Донской подсолнушек». Программа по ознакомлению детей с Донским краем (4-7 

лет). Опыт работы детских садов города Новочеркасска Редактор: Г.Н. Калайтанова, Т.И. 

Агуреева, автор - составитель: Г.Ю. Цветкова. ИПК «Колорит» 2012. 

28.Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспита-

ние дошкольников. Подготовительная группа. - М.: Издательство СКРИПТОРИИ 2003, 
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2016. 

29. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2007. 

30. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки». - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. 

31. Николаева С.Н. ФГОС. «Юный эколог». Парциальная программа (3-7лет). - М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2016г. 

32. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. Методическое пособие. 

(Творческая группа заведующих ДОУ г. Новочеркасска). 
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