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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы воспитателя (далее 

- программа) 

Целью программыявляется организация условий развития ребенка с 

тяжёлыми нарушениями речи (далее - ТНР), направленных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей, позволяющих 

обеспечить возможности для его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

1) создание благоприятных условий развития детей с ТНР, в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными психофизическими 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с  самим собой, другими детьми, взрослыми 

имиром; 

2) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с 

ТНР, получающих образование в различных организационно-педагогических 

условиях, в том числе их эмоциональногоблагополучия; 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

основных образовательных программ дошкольного и начального 

общегообразования; 

4) формирование общей культуры личности детейсТНР, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
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учебнойдеятельности; 

5) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования; 

6) обеспечение коррекции ТНР у детей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении программы. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Программа дошкольного образования для детей с ТНР построена в 

соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

Общие принципы и подходы к формированию программ: 

-поддержка разнообразия детства; 

-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека; 

-позитивная социализация ребенка; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников МАДОУ) и детей; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-сотрудничество МАДОУ с семьей; 

-возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  

Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

-сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 



 
 
  

6 
 
 
 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. Программа предполагает, что МАДОУ 

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

другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, профильные медицинские центры, неврологические и 

ортопедические клиники). 

-индивидуализация дошкольного образования детей с ТНРпредполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности.  

-развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка 

(Л.С.Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

потенциальных возможностей ребенка. 

-полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком отдельно, в форме изолированных занятий по модели 
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школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с 

ТНР тесно связано с двигательным, речевым и социально-коммуникативным, 

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

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей с ТНР раннего и дошкольного 

возраста. 

-инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых МАДОУ должна 

разработать свою адаптированную основную образовательную программу. 

При этом за МАДОУ остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики 

Основные характеристики воспитанников: возрастные и 

индивидуальные 

Характеристика детей группы раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Дети на третьем году жизни становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 
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Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя  натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи.Слово должно отделиться от ситуации и 

приобрести самостоятельное значение. Дети  продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов должно значительно возрасти. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 

Это период интенсивного развития активной речи детей. К трем годам они 

должны освоить основные грамматические структуры,  строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым пользоваться практически все части 

речи. В норме активный словарь должен достичь примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь должна стать  средством общения 

ребенка со сверстниками. 

               Особенностями  речи   детей данного возраста является   отсутствие  

общеупотребительной  речи, наличие  лепетных слов, возможность  

многоцелевого  использования  имеющихся  у них средств   языка,  активное  

использование  мимики  и  жестов. Наряду  с  этим  у  детей  отмечается  явно 

выраженные  недостатки в  формировании  импрессивной  стороны  речи. 

Она мало  понятна  окружающим, имеет  жесткую  ситуативную  

привязанность. Пассивный  словарь детей  шире  активного. 
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             Речевые  средства   ребенка  недостаточны   для  общения  с 

окружающими. У некоторых  детей  проявляется  повышенная  

раздражительность, обидчивость, склонность к бурным  реакциям  и  слезам, 

замкнутость  и нежелание  контактировать.  

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в 

ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами заместителями. Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок  способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки. Совершенствуетсяслуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 
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упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцевдо двух лет. 

Характеристика детей с ТНР 

К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, 

легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех уровней 

речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., у которых 

имеются нарушения всех компонентов языка. 

Характеристика детей с I уровнем речевого развития 

Первый уровень речевого развития характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи 

выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого 

подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. 

Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой 

речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя 

говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. 

Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания –звуко-

комплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («кдка» –петушок, 

«кдй» –открой, «ддба» –добрый, «вида» –дай, «пи» –пить), отдельные слова, 

совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются 

при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При 

воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, 

грубо нарушая их звуко - слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств 

родного языка является характерной особенностью речи детей данного 

уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, 

так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. 

Например, слово «кдка», произносимое с разными интонацией и жестами 
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обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на 

ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно 

использовать паралингвистические средства общения: жесты, мимику, 

интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо 

знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им 

компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В 

самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их 

диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно - двусложные 

слова, тогда как более сложные слов подвергаются сокращениям («пика ди» 

–собака сидит, «атд» –молоток, «тямакд» –чай с молоком). Наряду с 

отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. 

Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так как 

словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут 

состоять из отдельных правильно произносимых двух-трехсложных слов, 

включающих звуки раннего и среднего онтогенеза («дятъ» –дать, взять; 

«кика» –книга; «пика» – палка);   «контурных»  слов  из двух-трех слогов 

(«атбта» –морковка, «тяпат» –кровать, «тяти» –мячик);  фрагментов слов-

существительных  и глаголов («ко» –корова,    «Бея» –Белоснежка,    «пи» –

пить, «па» –спать); фрагментов слов-прилагательных и других частей речи 

(«босё» –большой, «пака» –плохой); звукоподражаний и звук комплексов 

(«ко-ко», «бах», «му»,«ав») и т. п. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы дошкольного 

образования 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с 

ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 
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культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных 

ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно;  

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, 

может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать 

картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных 

направлениях, стремится осваивать различные виды движения 

(подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Особенности планирования целевых ориентиров для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Возможность достижения указанных планируемых результатов зависит 

от ряда факторов, в том числе: от характера, структуры и степени 

выраженности первичных нарушений;  от наличия и степени выраженности 

вторичных нарушений: психофизических свойств детей (скорости 
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целенаправленных психических процессов, выносливости, эффективности 

долговременной декларативной памяти), свойств, обеспечивающих 

управление психическими процессами (устойчивости целенаправленного 

поведения, гибкости психических процессов, торможения психических 

реакций, планирования поведения) и др. 

В случае невозможности комплексного освоения программы 

воспитанниками с тяжёлыми нарушениями речи, подтверждённых в 

установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией 

(ТПМПК), результаты освоения программы определяются с акцентом на 

социальную адаптацию и социальное развитие воспитанников. 

Освоение 
Программы 
различными 
категориями 

детей, 
в том числе с: 

Особенности планирования целевых ориентиров для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Речевое 
развитие 

Познавательн
ое развитие 

Художествен
но-

эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

нарушениями 
речи 

В пределах нормы 
или затруднено (у 

детей с заиканием и 
тяжёлыми 

нарушениями речи) 

Затруднено Затруднено или 
в пределах 

нормы 

В пределах 
нормы  

В пределах 
нормы 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребёнка (в пяти образовательных областях) 

Образовательная область «Социально-коммуникативноеразвитие» 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» в группах компенсирующей направленности выступают 

воспитатели, учитель – логопедпри условии, что остальные специалисты и 

родители (законные представители) подключаются к их работе. Решение 

задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой 

деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
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ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме,природе. 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

- ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание; 

- самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

- формирование основ безопасности. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формироватьудетейопытповедениявсредесверстников,воспитыватьчув

ствосимпатиикним.Способствоватьнакоплениюопытадоброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональнуюотзывчивость(обращатьвниманиедетейнаребенка,проявивше

го заботуотоварище,поощрятьумениепожалеть,посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

развиватьумениеигратьнессорясь,помогатьдругдругуивместерадоваться 

успехам, красивым игрушкам и т.п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: 

здороваться,прощаться,обращатьсяспросьбойспокойно,употребляяслова 

«спасибо»и«пожалуйста».Формироватьумениеспокойновестисебявпомещен

ииинаулице:нешуметь,небегать,выполнятьпросьбувзрослого.Воспитыватьвним
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ательноеотношениеилюбовькродителямиблизким людям. 

Приучатьдетейнеперебивать говорящего взрослого,формировать умение 

подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам 

ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 

людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах 

детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и 51 

отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.).  

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они 

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха.  

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать 

привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть 

руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем.  



 
 
  

16 
 
 
 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком).  

Формировать умение во время еды правильно держать ложку.  

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в 

определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, 

обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности.  

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.  

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам.  

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как 

ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник 

подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он 

выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, 

меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными 

правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым 

животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и 

пр.).  

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге.  
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Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами.  

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».  

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх 

с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Основными специалистами в области «Познавательное развитие» в 

группах компенсирующей направленности выступают воспитатели, учитель 

– логопед при условии, что остальные специалисты и родители (законные 

представители) подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе организованной образовательной деятельности, 

режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с 

родителями. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к природным 

явлениям и объектам, которые его окружают, о свойствах и отношениях 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.),формирование 
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взаимосвязанных элементарных математических представлений о 

количестве, о величине и форме предметов, о положении предметов в 

пространстве, о времени, а также усвоение способов количественного 

сопоставления. 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- развитие познавательно - исследовательской деятельности; 

- ознакомление с предметным окружением; 

- приобщение к социокультурным ценностям; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- ознакомление  с миром природы. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов окружающей 

жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с 

взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 

гладить их и т. д.).  

Дидактические игры.Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); 

развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов 
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по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина).Проводить 

дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. 

п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — 

холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с предметным окружением 

Вызватьинтересдетейкпредметамближайшегоокружения:игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортныесредства. 

Побуждатьдетейназыватьцвет,величинупредметов,материал,изкот

орогоонисделаны(бумага,дерево,ткань,глина);сравниватьзнакомыепредмет

ы(разныешапки,варежки,обувьит.п.),подбиратьпредметыпотождеству(на

йдитакойже,подберипару),группироватьихпоспособуиспользования(изча

шкипьютит.д.).Раскрыватьразнообразныеспособыиспользованияпредметов

. 

Способствоватьреализациипотребностиребенкавовладениидействи

ями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия 

между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; 

красныймяч—синиймяч;большойкубик—маленькийкубик).Побуждать 

детей называть свойства предметов: большой, маленький,мягкий, 

пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий 

(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.  

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что 
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взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить 

трудовые действия. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов (один — много).  

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных 

размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, 

большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи 

и т. д.).  

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар и пр.).  

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей 

опыт практического освоения окружающего пространства (помещений 

группы и участка детского сада).  

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, 

лицо, руки, ноги, спина).  

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Ознакомление с миром природы. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы.  

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть 

их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и 

др.) и называть их.  

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за 

рыбками в аквариуме; подкармливать птиц.  

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и 

др.) и фрукты (яблоко, груша и др.).  
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Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред; одеваться по погоде).  

Сезонные наблюдения  

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.  

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: 

стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с 

горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).  

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.  

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основными специалистами в области «Речевое развитие» в группах 

компенсирующей направленности выступают воспитатели, учитель – 

логопед при условии, что остальные специалисты и родители (законные 

представители) подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, 

во взаимодействии с родителями. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
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литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- развитие фонематического слуха и воспитание звуковой культуры 

речи; 

-словарная работа; 

- формирование грамматически правильной речи; 

- развитие связной речи; 

- чтение и рассказывание детям. 

Развитие фонематического слуха и воспитание звуковой культуры 

речи. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных 

и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по 

подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», 

«Кто стучит?»). Формировать умение различать слова, сходные по звучанию 

(кот — кит, бочка — точка, миска — киска). Развивать внимание к  

звукослоговой структуре слова в  упражнениях на различение длинных 

и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового 

рисунка слова. 

Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью 

специальных упражнений и  уточнить артикулирование (четкость 

произношения) гласных звуков [а], [о], [у], [и] и согласных раннего 

онтогенеза: [м], [м'], [н], [н'], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф'], [в], [в'], [б], [б'], [к], 

[к'], [г], [г'], [х], [х']1 . Воспитывать правильный, умеренный темп речи. 

Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 
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Словарная работа. 

Накопление пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих части 

тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие 

игровые и бытовые действия, признаки предметов. Формировать умение 

соотносить предметы, действия, признаки с их словесным обозначением. 

Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной 

речи понимание простых предложений и коротких текстов. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для 

варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); имитировать действия людей и движения животных 

(«Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей:  

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, 

подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), 

овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;  

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться);  

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

холодный, горячий);  

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, 
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жарко, скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в 

самостоятельной речи детей. 

Формирование грамматически правильной речи 

Учить образовывать и использовать в речи формы единственного 

и множественного числа имен существительных мужского и женского родов 

в именительном падеже (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла — 

куклы, нога — ноги). Формировать умение образовывать и использовать 

в речи формы повелительного наклонения глаголов в единственном 

и множественном числе (иди, идите), инфинитива (стоять, петь), глаголов 

изъявительного наклонения в единственном и множественном числе 

настоящего времени (стоит, стоят). Обучать согласованию прилагательных с  

существительными мужского и женского рода единственного числа 

в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша).  Формировать 

умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с именами 

существительными мужского и женского рода притяжательные 

прилагательные (мамин, папин). Формировать умение согласовывать 

числительное «один» с существительными в роде и числе в именительном 

падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко). Учить согласовывать 

притяжательные местоимения с существительными (моя книжка, мой мяч), 

правильно употреблять местоимения меня, мне. Формировать двусловное 

предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. Можно кубик?), фразы 

с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, нà кубик. Даня ест 

суп.)Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по простым 

сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять 

предложения по небольшой сюжетной картинке с одним действующим 

лицом (Дети спят. Мама варит суп.) 

Развитие связной речи. 

Воспитывать потребность в речевом общении.  
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Формировать двусловное предложение (Дай мяч.Катя спит. Аня, иди. Я 

пою. Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, нà 

кубик. Даня ест суп.)Формировать умение отвечать на поставленные вопросы 

по простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), 

составлять предложения по небольшой сюжетной картинке с одним 

действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.) 

Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за 

взрослым слова и словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях. 

Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. Учить 

отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации 

действий. Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по 

серии картинок с помощью логопеда. Заучивать небольшие песенки, 

потешки, стихотворения с  опорой на картинки. Развивать эмоционально-

выразительные жесты и мимику. 

Чтение и рассказывание детям 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для второй группы раннего возраста. 

Продолжатьприучатьдетейслушатьнародныепесенки,сказки,авторские

произведения.Сопровождатьчтениепоказомигрушек,картинок,персонажейн

астольноготеатраидругихсредствнаглядности,атакжеучить 

слушатьхудожественноепроизведениебезнаглядногосопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений 

игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрятьпопыткипрочестьстихотворныйтекстцеликомспомощьювзр

ослого. 

Помогатьдетямстарше2лет6месяцевигратьвхорошознакомуюсказку.Про
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должатьприобщатьдетейкрассматриваниюрисунковвкнигах.Побуждатьназ

ыватьзнакомыепредметы,показыватьихпопросьбевоспитателя, приучать 

задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Образовательная область «Художественно-эстетическоеразвитие» 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» в группах компенсирующей направленности выступают 

воспитатели, музыкальныйруководительпри условии, что остальные 

специалисты и родители (законные представители) подключаются к их 

работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных 

моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной идр.). 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- приобщение к искусству; 

- изобразительная деятельность; 

- конструктивно – модельная деятельность; 

- музыкально - художественная деятельность. 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы.  
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Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту 

детей.  

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и 

др.), их форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность. 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной.  

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их 

сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по 

контуру поочередно то одной, то другой рукой.  

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора.  

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением 

карандаша по бумаге. 

 Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, 

что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от 

штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к 

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить 

детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 
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наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы.  

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш.  

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: 

по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 

наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, 

снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Лепка.Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами.  

Учить детей отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.  

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 
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Конструктивно-модельная деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм 

на плоскости.  

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по 

образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.).  

По окончании игры приучать убирать все на место.  

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, 

машины.  

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

 В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.) 

 

Музыкально-художественная деятельность. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения.  

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) 

поется, и эмоционально реагировать на содержание.  

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 
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Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседанье, совершать 

повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, 

зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и 

бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основными специалистами в области «Физическое развитие» в группах 

компенсирующей направленности выступают воспитатели, инструктор по 

физической культуре при условии, что остальные специалисты и родители 

(законные представители) подключаются к их работе. Решение задач этой 

области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности 

детей, во взаимодействии с родителями. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 
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основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Образовательная область представлена следующими 

направлениями: 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- физическая культура. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формироватьудетейпредставленияозначенииразныхоргановдлянор

мальнойжизнедеятельностичеловека:глаза—смотреть,уши—

слышать,нос—нюхать,язык—пробовать(определять)навкус,руки—хватать, 

держать,трогать;ноги—стоять,прыгать,бегать,ходить;голова—думать, 

запоминать. 

Физическая культура 

Формироватьумениесохранятьустойчивоеположениетела,правильнуюосанк

у. 

Учитьходитьибегать,ненаталкиваясьдругнадруга,ссогласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительныеориентиры,менятьнаправлениеихарактердвижениявовремяходьбы и 

бега в соответствии с указаниемпедагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить,класть,бросать,катать).Учитьпрыжкамнадвухногахнаместе, 

спродвижениемвперед,вдлинусместа,отталкиваясьдвумяногами. 
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Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе 

своспитателемвподвижныеигрыспростымсодержанием,несложнымидвижения-

ми.Способствоватьразвитиюумениядетейигратьвигры,входекоторых 

совершенствуютсяосновныедвижения(ходьба,бег,бросание,катание). Учить 

выразительности движений, умению передавать простейшие 

действиянекоторыхпepcoнажей(попрыгать,какзайчики;поклеватьзернышкии 

попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

Упражнения на координацию движений  

Упражнения для рук. Развернуть ладони горизонтально перед собой, 

соединить их вместе, выставлять поочередно и одновременно  ладони  

внешней и внутренней стороной, прослеживая движения взором, поднимать 

(поочередно и одновременно) руки вверх на уровне глаз, соединять ладони 

вместе, большими пальцами касаясь носа, следить глазами за движениями 

пальцев. 

Упражнения для ног. Выставлять ногу на носок вперед, назад, в 

сторону, отводить ноги в стороны поочередно и одновременно из исходного 

положения сидя, лежа на спине, животе, не отрывая их от пола. Упражнения 

для  рук  и ног. 

Выполнять одновременно движения руками и ногами из 

однонаправленных исходных положений (правую руку и правую ногу 

выносить одновременно вправо, левую руку и левую ногу - влево и др.). 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

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 педагогом с учетом многообразия конкретных 
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социокультурных, географических, климатических условий реализации 

программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Любые формы, способы, методы и средства реализации программы 

должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и 

раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть 

должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе 

в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно - 

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

Формы реализации программы (организационные формы) — это 

внешнее выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, 

осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную 

обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием 

дидактических систем. 

Средства реализации программы (средства обучения)  – это 

материальные объекты и предметы естественной природы, а также 

искусственно созданные человеком, используемые в учебно-воспитательном 

процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента 

деятельности педагога и учащихся для достижения поставленных целей 

обучения, воспитания и развития. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

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

- самообслуживание, трудовое воспитание; 

- ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание. 

 

Формы реализации 

программы 
Методы реализации программы 

Средства 

реализации 
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программы 

Самообслуживание, трудовое воспитание 

-простые поручения:  
- совместные действия; 
- наблюдение. 

I группа методов: 
формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок:  
- создание у детей практического 
опыта трудовой деятельности; 
- решение маленьких логических 
загадок; 
- беседы на этические темы; 
- чтение художественной литературы; 
- рассматривание иллюстраций;  
- задачи на решение коммуникативных 
ситуаций. 

- ознакомление с 
трудом взрослых; 
- собственная тру-
довая деятельность; 
-художественная 
литература; 
- музыка; 
-изобразительное 
искусство. 

 2 группа методов 
создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности: 

- приучение к положительным формам 
общественного поведения; 
- показ действий; 
- пример взрослого и детей - 
целенаправленное наблюдение  
- организация интересной 
деятельности (общественно-полезный 
характер); 
- разыгрывание коммуникативных 
ситуаций. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

-чтение художественной 
литературы; 
- рассматривание 
плакатов, иллюстраций  
с последующим 
обсуждением; 
- изобразительная и 
конструктивная дея-
тельность 
- игры (сюжетно-
ролевые, драматизации, 
подвижные); 
- индивидуальные 
беседы. 

- моделирования ситуаций;  
- повторения;  
- экспериментирование и опыты; 
- беседы; 
- чтение художественной литературы; 
- рассматривание иллюстраций;  
- просмотр телепередач, диафильмов, 
видеофильмов; 
- задачи на решение коммуникативных 
ситуаций;  
 
 
 

-объекты 
ближайшего 
окружения; 
-предметы 
рукотворного мира; 
- художественная 
литература; 
-игра 
(дидактическая, 
сюжетно-ролевая, 
игра-драматизация); 
-продуктивная 
деятельность; 
- труд; наблюдение; 
-мультимедийные 
презентации 
-плакаты, 
наглядный материал 

Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание 

- игра дошкольника; 
- досуги, праздники; 

- использование наглядных пособий, 
иллюстраций, демонстраций 

-художественная 
литература; 
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- сюжетно-ролевые игры 
- проектная 
деятельность; 
- чтение, беседы 
- проблемные ситуации,  
- дидактические игры; 
- конструирование; 
- продуктивная 
деятельность;  
- разучивание 
стихотворений; 
- рассматривание 
объектов; 
- слушание музыки; 
 

- слушание музыки, песен. 
- чтение художественной литературы,  
- беседа; 
-просмотр телепередач, диафильмов, 
видеофильмов; 
- сюрпризные моменты и элементы 
новизны;  
- создание поделок своими руками. 
-разучивание стихотворений; 
- проигрывание в народные игры с 
детьми 
 

-мультимедийные  
презентации; 
- плакаты, 
иллюстрации                 
наглядный материал 
- музыка; 
 - предметно-
практическая 
деятельность; 
- культура и 
искусство. 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- народные игры; 
- хороводные игры; 
- сюжетно-ролевые 
игры; 
- строительно-
конструктивные; 
- театральные игры; 
- развивающие игры;  
-экспериментирования; 
- подвижные игры; 
- спортивные – 
развлечения. 

- использование наглядных пособий, 
имитация, зрительные ориентиры  
Слушание музыки, песен 
Непосредственная помощь 
воспитателя  
Объяснения, пояснения, указания  
Подача команд, распоряжений, 
сигналов  
Образный сюжетный рассказ, беседа,  
Словесная инструкция  
Повторение движений без изменения и 
с изменениями  
Проведение ситуаций в игровой 
форме. 

- художественная 
литература, 
 - музыка 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область представлена следующими 

направлениями: 

- развитие элементарных математических представлений; 

-ознакомление с предметным окружением; 

- развитие познавательно исследовательской деятельности; 

- ознакомление с предметным окружением; 

- ознакомление  с миром природы; 

- ознакомление  с социальным миром. 

Формы реализации 
программы 

Методы реализации программы Средства реализации 
программы 

Ознакомление с миром природы  
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- познавательные 
беседы; 
-проектная 
деятельность; 
экспериментирование 
и опыты; 
- игры (дидактические, 
сюжетно-ролевые, 
подвижные); 
- наблюдения; 
-чтение 
художественной 
литературы; 
- труд в природе; 
-выставка рисунков. 

- наглядные: наблюдения 
(кратковременные, определение 
состояния предмета по отдельным 
признакам);  
-рассматривание картин,  
- практические: игра (дидактические 
игры (предметные, настольно-
печатные, словесные, игровые 
упражнения и игры-занятия); 
 -подвижные игры); 
-труд в природе (индивидуальные 
коллективный труд); элементарные 
опыты; 
- словесные: рассказ; беседа; чтение 

- объекты живой и 
неживой природы; 

- игры с 
экологическим 
содержанием; 

- комплекты 
наглядного 
материала; 

- музыка; 
- труд в природе 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Ознакомление  с социальным миром 

- совместные проекты; 
- этические беседы; 
- сюжетно – ролевые 
игры; 
- игры – путешествия; 
- общение, чтение; 
 -рассматривание 
картин; 
- рисование на 
социальные темы; 
- театрализованные 
игры; 
- игры; 
-экспериментирование; 
 - ситуации общения 

- методы, повышающие 
познавательную активность 
(классификация, конструирование); 
- методы, вызывающие 
эмоциональную активность 
(воображаемые ситуации, 
сюрпризные моменты и элементы 
новизны, сочетание разнообразных 
средств на одном занятии); 
- методы, способствующие 
взаимосвязи различных видов 
деятельности (прием предложения и 
обучения способу связи разных видов 
деятельности, перспектива, 
направленная на последующую 
деятельность, беседа); 
 - методы коррекции и уточнения 
детских представлений (повторение, 
наблюдение, экспериментирование, 
беседа) 

- иллюстрации; 
-семейные альбомы; 
-художественная 
литература 
иллюстрированные 
альбомы,  
социальная 
действительность; 
- художественные 
средства  (литература, 
изобразительное 
искусство); 
- игрушки. 
 

Развитие элементарных математических представлений 
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-загадки; 
-обучение в 
повседневных бытовых 
ситуациях (младший 
возраст); 
-игры (дидактические, 
подвижные, 
театрализованные с 
математическим 
содержанием); 
-ОД. 
 
 

- репродуктивные (материал не только 
заучивается, но и воспроизводится); 
- объяснительно-иллюстративные 
(материал разъясняется, 
иллюстрируется примерами, 
демонстрируется и должен быть 
понят детьми). 
 

наглядный 
дидактический 
материал для 
занятий; 
- оборудование для 
самостоятельной 
деятельности детей; 
- дидактические игры 
для формирования 
математических 
понятий; 
-занимательный 
математический 
материал 

 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная область представлена следующими 

направлениями: 

- развитие словаря; 

- воспитание звуковой культуры; 

- формирование грамматического строя речи; 

- воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Формы реализации 

программы 

Методы реализации 

программы 

Средства реализации 

программы 

Развитие словаря 

- дидактические игры; 
- игры упражнения; 
- беседа. 
 

- заучивание стихотворений; 
- рассматривание картин, 
иллюстраций; 
-сравнение предметов; 
- классификация предметов. 
 

 - центр речевого развития; 
- материал по лексическим 
темам; 
- литературный материал 

Воспитание звуковой культуры речи 

- речевые игры. - разучивание 
стихотворений. 

 
 

детская литература 

Развитие связной речи 



 
 
  

38 
 
 
 

- чтение; 
- словесные игры; 
- загадки; 
- беседа; 
- разговор с детьми; 
- игра; 
- театр. 

- спланировать игровую 
деятельность; 

- договориться о 
распределении ролей; 

- координация действий в 
игре; 

- рассматривание; 
- ситуативный разговор с 

детьми; 
- беседы с элементами 

диалога; 
- составление рассказа по 

мнемотаблице.  

- центр речевого творчества; 
- детская литература; 
- разнообразные театры; 
- литературные игры; 
- плакаты; 
- картины; 
- аудиозаписи. 

Формирование грамматического строя речи 

- дидактические 
игры; 

- игры упражнения 

- замечать ошибки в речи; 
- образовывать слова; 
- придумывать 

предложения с заданным 
количеством слов 

- центр речевого 
творчества; 
- детская литература; 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

- дидактические игры 
и упражнения; 

- сказки (волшебные, 
бытовые); 

- литературная проза, 
поэзия. 

 

- чтение (рассказывание) 
взрослого; 

- прослушивание записей 
и просмотр 
видеоматериалов; 

- беседа после чтения; 
- чтение с продолжением; 
- беседы о книгах; 

- ТСО; 
- художественная 

литература; 
- жанровая литература; 
- различные виды 

театров 
 

 
Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» 

Образовательная область представлена следующими 

направлениями: 

- приобщение к искусству; 

- изобразительная деятельность; 

- конструктивно – модельная деятельность; 

- музыкальная деятельность. 

Формы реализации 

программы 

Методы реализации 

программы 

Средства реализации 

программы 

Приобщение к искусству 

- познавательные 
беседы; 
-виртуальные 
экскурсии; 

- метод пробуждения ярких 
эстетических эмоций и 
переживаний с целью 
овладения даром 

бумага; краски,  
- различные виды 
конструкторов 
(строительные наборы); 
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-слушание музыкальных 
произведений; 
-наблюдение природных 
объектов; 
-игровая деятельность; 
-чтение литературных 
произведений; 
-рассматривание 
эстетически 
привлекательных  
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства. 

сопереживания; 
- метод побуждения к 
сопереживанию, 
эмоциональной    отзывчивости 
на прекрасное в окружающем 
мире; 
- метод сенсорного насыщения 
(без сенсорной основы 
немыслимо приобщение детей 
к художественной культуре); 
- метод эстетического выбора 
(«убеждения красотой»), 
направленный на 
формирование эстетического 
вкуса; метод разнообразной 
художественной практики; 
- метод нетривиальных 
(необыденных) творческих 
ситуаций, пробуждающих 
интерес к художественной 
деятельности; 
- методы - наглядный, 
словесный, практический 

- природный и бросовый 
материал. 
Музыка 
- эстетическое общение 
-природа 
- искусство 
- окружающая предметная 
среда 
- самостоятельная 
художественная 
деятельность 
- праздники 
 

Изобразительная деятельность 

- ОД (рисование, лепка, 
аппликация, 
конструирование); 
- экспериментирование; 
- игровая деятельность; 
- изготовление 
подарков; 
- выставки детских 
работ; 
- конструирование  из 
бросового и природного 
материала. 

- игры и упражнения; 
- наблюдение; образец; 
- показ, непосредственная 

помощь воспитателя; 
- чтение познавательной 

литературы беседы; 
- рассказ; 
- использование образцов 

педагога; 
- художественное слово. 
- прием повтора 

 

- наглядный материал; 
- художественная 

литература; 
- альбомы по 

живописи, 
искусству; 

- трафареты; 
- музыка 

 

Музыкальная деятельность 

- ОД (комплексная, 
тематическая, 
традиционная); 
-праздники и 
развлечения; 
-игровая музыкальная 
деятельность  
(театрализованные 
музыкальные игры; 
- музыкально-
дидактические игры, 
игры с пением, 

- наглядный: сопровождение 
музыкального ряда 
изобразительным, показ 
движений; 
 - словесный: беседы о 
различных музыкальных 
жанрах; 
 - словесно - слуховой: 
пение; 
 - слуховой: слушание 
музыки; 
 - игровой:  музыкальные 

 - музыкальные 
инструменты; 
- музыкальный фольклор. 
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ритмические игры); 
- музыка в других видах 
образовательной 
деятельности; 
-пение, слушание; 
- игры на музыкальных 
инструментах; 
- музыкально-
ритмические движения 

игры; 
 - практический: разучивание 
песен, танцев, воспроизведение 
мелодий. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная область представлена следующими 

направлениями: 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- физическая культура. 

Формы реализации программы 
Методы реализации 

программы 
Средства реализации 

программы 
Физкультурно-оздоровительная 
работа 

- утренняя гимнастика; 
- двигательная разминка; 
- физкультминутка; 
- оздоровительный бег;  
- индивидуальная работа по 

развитию движений; 
- гимнастика после дневного сна 

Физкультурные занятия  
- по физической культуре 
- физкультура на свежем воздухе 

Самостоятельные занятия 
самостоятельная двигательная 
деятельность 
Физкультурно-массовые занятия 

- неделя здоровья 
- физкультурный досуг 
- физкультурно-спортивные 

праздники на открытом 
воздухе и на воде 

Дополнительные виды занятий 
Спортивные кружки 
Совместная физкультурно-
оздоровительная работа ДОУ и 
семьи  
- физкультурные занятия детей 
совместно с родителями в ДОУ; 
- участие родителей в 
физкультурно-оздоровительных. 

Наглядно-зрительные 

- показ физических 
упражнений; 
- использование 
наглядных пособий; 
- имитация, зрительные 
ориентиры  
Наглядно-слуховые  

музыка, песни 
Тактильно-мышечные 

непосредственная  
помощь воспитателя  
Словесный  
-объяснения, 
пояснения, указания; 
-подача команд, 
распоряжений, 
сигналов; 
-вопросы к детям; 
- образный сюжетный 
рассказ, беседа; 
-словесная инструкция  
Практический  
-повторение 
упражнений без 
изменения и с 
изменениями; 
- проведение 
упражнений в игровой 

Гигиенические факторы 
Физические упражнения 
пляски, танцы 
Различные виды  детской 
деятельности 
 



 
 
  

41 
 
 
 

Мероприятиях.  форме. 

 
Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья 

воспитанников 

Медико-профилактические технологии: 

− организация мониторинга здоровья дошкольников;  

− организация и контроль питания детей;  

− физического развития дошкольников;  

− закаливание; 

− организация профилактических мероприятий;  

− организация обеспечения требований СанПиН; 

− организация здоровьесберегающей среды.  

Физкультурно-оздоровительные технологии: 

− развитие физических качеств, двигательной активности; 

− становление физической культуры детей;  

− дыхательная гимнастика;  

− массаж и самомассаж;  

− профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки;  

− воспитание привычки к повседневной физической активности и 
заботе о здоровье.  

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

 нарушений развития детей 

Понятие «коррекция» определяется как производное от латинского 

слова correctio-исправление. Коррекция рассматривается как система  

психолого-педагогических мер, направленных на исправление и (или) 

ослабление недостатков в психофизическом развитии. Под коррекционными 

воздействиями понимают не только исправления дефектов, но и создание 
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оптимальных возможностей и условий для психического развития в 

пределах нормы. 

Главным требованием к условиям получения дошкольного  

образования детьми с ТНР является создание специальной образовательной 

среды, адекватной общим и особым образовательным потребностям, 

физически и эмоционально комфортной для ребенка с тяжёлыми 

нарушениями речи, открытой для его родителей (законных представителей), 

гарантирующей сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья воспитанников.  

Образовательная среда для ребёнка дошкольного возраста: 

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система взаимоотношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе 

самому. 

Цель коррекционно - развивающей работы — создание 

оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ТНР,  и оказания помощи детям этой 

категории в освоении рабочей программы дошкольного образования. 

Задачи коррекционно – развивающей работы воспитателя:   

• учитывать особые образовательные потребности детей с ТНР; 

• проводить систематически необходимую профилактическую и 

коррекционно – развивающую работу с детьми в соответствии с  их 

индивидуальными и групповыми планами; 

• оценивать результаты помощи детям  и определение динамики 

речевого развития ребенка; 
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• создать условия, способствующие освоению детьми с ТНР рабочей 

программы дошкольного образования; 

• осуществить индивидуально ориентированную психолого - медико – 

педагогическую помощь детям с ТНР с учётом индивидуальных 

особенностей детей (в соответствии с рекомендациями ТПМПК); 

• оказывать консультативную и методическую помощь родителям 

(законным представителям) детей с ТНР по медицинским, социальным, 

 правовым и другим вопросам. 

Коррекционно–развивающая работа с детьми с ТНР   направлена 

на: 

• обогащение и активизация словарного запаса ребенка; 

• практическое усвоение ребенком лексических и грамматических 

средств языка; 

• формирование у ребенка правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры 

слова и фонематического восприятия); 

• развитие у ребенка  навыков связной речи. 

Образовательная деятельность с воспитанниками  организуется с 

учетом  психофизического состояния (повышенная  утомляемость, низкая 

работоспособность), и их особых образовательных потребностей. 

Специфика реализации основного содержания программы с 

детьми с ТНР 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у 

детей речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты 

стремятся придать отношениям детей к окружающим взрослым и детям 
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положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития 

взрослые организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью 

невербальных и вербальных средств общения выражать радость от 

достижения целей, вступать в общение со сверстниками: парное или в малых 

группах (два-три ребенка).  

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями 

бытового назначения, с игрушками взрослые уточняют представления детей 

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

их детей различать предметы по цвету (противопоставление по принципу 

«такой – не такой», выбор предметов одного цвета из группы предметов, 

разных по форме и величине; различение контрастных и близких по цвету 

предметов). В обучающих играх дети соотносят цвет предмета со словом. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные 

моменты, в игре и т. п. формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, 

культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных 

трудовых поручений с их помощью.  

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного 

детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым 

процессам, которые осваивает ребенок с ТНР,  учитывается коррекционная 

направленность всего педагогического процесса. Взрослые обучают детей 

использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе 

самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, 

элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих 

действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае 

возникновения трудностей.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
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обеспечивает: развитие у детей с ТНР познавательной активности; 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений.  

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают 

сенсорно-перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из 

фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у 

детей с ТНР в процессе выполнения последовательно организованных 

движений и конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные 

игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или 

матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае 

детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный 

материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, 

на липучках, на молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы 

постоянно стимулировать детей к взаимодействию со взрослым и другими 

детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются 

произвольность, опосредованность восприятия, пространственные 

отношения, способность создавать целое из частей. С помощью этих игр 

взрослый обучает детей простейшим обобщениям на основе установления 

сходных признаков.  

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей 

элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с его 

помощью и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем 

делать потом?»).  

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Главными задачами образовательной области «Речевое развитие» детей 

раннего возраста являются развитие понимания речи, и формирование 

активной подражательной речевой  деятельности. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в раннем 

возрасте возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в 

общении и элементарных коммуникативных умениях. Для детей с первым 

уровнем речевого развития характерно полное или почти полное отсутствие 

словесных средств общения в возрасте, когда у нормально развивающихся 

детей, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач 

образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление детей с 

доступными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

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

взаимодействии со взрослыми и сверстниками в доступной детям речевой 

активности, стимулирование развития лексической стороны речи, 

способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в 

различных видах детской деятельности.  

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи 

окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые 

требования к речи педагога, в ходе общения с младшими дошкольниками с 
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ТНР. Взрослый вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, 

строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы 

преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм. 

Поэтому взрослый стимулирует любые попытки спонтанной речевой 

деятельности каждого ребенка.  

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые 

ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со 

взрослым и с другими детьми. Для этого совместная деятельность взрослого 

и детей осуществляется вигрой форме с использованием игрушек, 

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

ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих 

силах.  

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

половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное 

руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с активным 

использованием взрослым показа действий и их называния, окрашенного 

интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 

самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и 

жестовой помощью взрослого. 

 Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо 

развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной 

деятельности, в ходе формирования у них навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о себе и 

окружающем мире, в живом и естественном общении взрослых и детей во 

всех ситуациях жизни в МАДОУ.  

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в 

речи простых по структуре предложений в побудительной и 
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повествовательной форме. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Ребенка раннего возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, 

живописи). Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» предполагает формирование эстетического 

мировосприятия у детей с тяжелыми нарушениями речи, создание среды для 

занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их 

возрасту, особенностям развития моторики и речи.  

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 

(самостоятельной или совместной со взрослым). Любое проявление 

инициативы и самостоятельности детей приветствуется и поощряется. 

Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные 

занятия по преодолению недостатков речевого развитии детей, в 

образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем 

деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в организованной 

музыкальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях, 

музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в 

музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, 

на музыкальных физминутках, в динамических паузах и др.  

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги 

знакомят детей с доступными для их восприятия и игр художественными 

промыслами. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, решаются развивающие, коррекционные и 
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оздоровительные задачи, направленные на воспитание у детей представлений 

о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в 

ходе организованной образовательной деятельности по физическому 

развитию, утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и 

праздников; в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий 

лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной 

деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных 

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

воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических 

движений и т. д.); в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное 

развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых 

воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, 

мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным 

сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе 

логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область 

«Физическое развитие» должна стать интегрирующей сенсорно-

перцептивное и моторно-двигательное развитие детей. 

Создание специальных условий для получения образования детьми с 

ТНР 

Организационно-педагогические условия 

Эти условия ориентированы на полноценное и эффективное получение 

дошкольного образования всеми воспитанниками группы для детей с ТНР. 

Непосредственно в рамках образовательного процесса должна быть создана 

атмосфера эмоционального комфорта, требуется формирование 

взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей каждого, 
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формирование у детей позитивной, социально-направленной 

коммуникативной мотивации. Необходимо применение адекватных 

возможностям и потребностям детей с ТНР современных технологий, 

методов, приемов, форм организации деятельности, а также адаптация 

содержания программного материала, выделение необходимого и 

достаточного для освоения ребенком с ТНР, адаптация имеющихся или 

разработка необходимых учебных и дидактических материалов и др. Важным 

компонентом является создание условий для адаптации детей с ТНР в группе 

сверстников, детском сообществе. Организация НОД, совместная 

деятельность направлены на раскрытие творческого потенциала каждого 

ребенка, реализацию его потребности в самовыражении, участии в жизни 

группы.  

Программно-методическое обеспечение образовательного и 

воспитательного процесса как одно из основных условий реализации 

программы, ориентировано на возможность постоянного и устойчивого 

доступа для всех субъектов образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией программы, планируемыми в ней результатами, в 

целом –организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Информационное обеспечение 

Информационно-образовательная среда  группы  включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютер, программные продукты, 

созданные с учетом особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

включая формирование жизненной компетенции, социализации и др.); 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия с 

учетом особых образовательных потребностей детей с тяжёлыми 

нарушениями речи, компетентность участников образовательного процесса, 

в решении развивающих и коррекционных задач обучения детей с тяжёлыми 
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нарушениями речи, с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-технические условия реализации программы должны 

обеспечивать соблюдение: 

Санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом 

потребностей детей с тяжёлыми нарушениями речи, и обеспечение 

комфортных условий пребывания в группе. 

Созданные  условия, должны  обеспечивать  возможность: 

• социальной адаптации ребёнка с тяжёлыми нарушениями речи; 

• достижения планируемых результатов освоения программы, 

индивидуального коррекционного маршрута (далее ИКМ). 

• использования обычных и специфических способов отслеживания 

динамики достижений ребенка с ТНР; 

• адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции 

ребенка с ТНР совместно всеми участниками образовательного процесса, 

включая и педагогов, и родителей (их законных представителей); 

• индивидуализации образовательного процесса в отношении детей с 

ТНР; 

• целенаправленного развития способности детей с ТНР к 

коммуникации и взаимодействию со сверстниками; 

• включения детей с ТНР в доступные им творческие соревнования, 

творчество и проектно-исследовательскую деятельность и др.; 

• использования в образовательном процессе современных научно 

обоснованных и достоверных коррекционных технологий, адекватных 

образовательным потребностям детей с ТНР. 

Условия обучения и воспитания детей с ТНР. 

Потребность в обучении: 
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• получение обязательной систематической логопедической помощи; 

• взаимодействие и координация педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия при тесном сотрудничестве учителя-

логопеда, педагога-психолога, воспитателя и врачей разных специальностей;  

• возможность модификации и адаптации программы; 

• применение индивидуально ориентированных специфических 

приемов и методов коррекции при различных по формах речевой патологии; 

• выбор индивидуального темпа обучения, с возможным изменением 

сроков продвижения в образовательном пространстве;  

• объективная оценка результатов освоения адаптированный 

образовательной программы; 

• щадящий, здоровье сберегающий, комфортный режим; 

• психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

вовлечения в коррекционно-развивающую работу с ребенком;  

• наличие адаптированной основной образовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушением речи, которая будет определять содержание и 

организацию образовательного процесса; 

• реализация индивидуального дифференцированного подхода к 

обучению ребенка с ТНР (учет структуры речевого нарушения, речевых и 

коммуникативных возможностей ребенка, его индивидуального темпа 

обучения и продвижения в образовательном пространстве и т.п.); 

• необходимость концентрического подхода к изучению материала, для 

неоднократного повторения изученного материала; 

• создание без барьерной среды, включая физическую и 

психологическую составляющие. Организация воспитательной работы с 

использованием ресурсов системы дополнительного образования; 
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• воспитанники с ТНР требуют особого индивидуально-

дифференцированного подхода к формированию образовательных умений и 

навыков.  

Одной из основных особенностей и условий реализации программы с 

детьми ТНР является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

различного профиля. 

Такое взаимодействие включает:  

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка, связанные с освоением Программы. 

Коррекционная работа осуществляется следующим специалистами: 

• воспитателем, который адаптирует программу в соответствии с 

возрастом, индивидуальными особенностями и характером нарушений 

развития детей с ТНР; выявляет трудности, которые они испытывают в 

освоении программы, и условия, при которых эти трудности могут быть 

преодолены; отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 

объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу); 
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• педагогом - психологом, который проводит психологическую 

диагностику развития детей. Консультирует родителей по результатам 

диагностического обследования. Проводит индивидуальные и подгрупповые 

коррекционно – развивающие занятия, психологические тренинги. 

Осуществляет психологическое  просвещение  педагогов учреждения. 

Консультирует родителей по вопросам оказания помощи ребенку, 

испытывающему трудности в социальной адаптации,   корректировки 

условий  семейного воспитания. Контролирует произношение в период 

автоматизации  поставленных звуков. Организует образовательную среду в 

соответствии с речевыми возможностями ребенка. 

• учителем - логопедом и (или) дефектологом, который проводит 

изучение ребёнка посредством специальных методов обследования; изучает 

состояние и анализирует динамику нарушений, структуру дефекта 

воспитанника; определяет состояние сохранных функций и процессов; 

проводит индивидуальные, групповые и подгрупповые коррекционные 

занятия с детьми с тяжёлыми нарушениями речи, нарушениями зрения 

(слабовидящие дети); осуществляет своевременное предупреждение и 

преодоление трудностей при освоении ребёнком программного материала; 

оказывает консультативную помощь родителям детей с ТНР; консультирует 

специалистов, работающих с детьми с ТНР. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

воспитателя  

• Артикуляционные и дыхательные упражнения. 

• Планирование и проведение  образовательных ситуаций  в  течение  

дня  с учетом коррекционной направленности 

образовательнойдеятельности. 

• Расширение и обогащение пассивного и активного словаря. 



 
 
  

55 
 
 
 

• Организация образовательной среды в соответствии с речевыми 

возможностями ребенка. 

• Проведение коррекционного часа по заданию учителя - логопеда. 

• Проведение индивидуальной работы  с детьми  по  заданию 

специалистов. 

• Развитие  мелкой  моторики. 

• Оснащение предметно-развивающей  среды  логопедической группы, 

соответствующей решению коррекционно-развивающих задач. 

• Консультирование родителей о методах коррекционно-развивающей, 

воспитательной  работы  с детьми, приемах эффективного 

взаимодействия и общения с ребенком. 

Отбор методов для реализации программы обусловлен характером 

образовательных потребностей детей с тяжёлыми нарушениями речи. В 

качестве общих специфических моментов можно выделить следующие: на 

первых этапах реализации программы  целесообразно опираться на все виды 

наглядных методов; логические и гностические способы помощи детям с 

тяжёлыми нарушениями речи используются ограниченно; наиболее 

эффективным при реализации с ТНР является сочетание наглядных и 

практических методов. Помимо традиционных методов реализации 

программы, эффективным способом помощи всем категориям детей с ТНР 

является метод арттерапии (помощь средствами искусства);  возможности 

словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и др.) на начальных 

этапах имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития, 

бедности социального опыта большинства детей. С  учётом особенностей 

детей с ТНР необходимо применять методы контроля и самоконтроля 

реализации программы.  

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и  
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культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей коррекционно-образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, т.е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определённых задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 

и ребёнка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создаёт разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 
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Активно используются игровые приёмы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и  требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создаёт почву для 

личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребёнком активности, самостоятельности  и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через  привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми 

(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический 

дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъективности ребёнка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-
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оболочек и  игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создание спектаклей-коллажей и 

многое другое. Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи,освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 
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деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. Восприятие художественной литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении. 
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени включает: 

- наблюдения  в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 
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-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 
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которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить 

свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 

за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные рабочей программы 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

 Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком 

является создание развивающей предметно-пространственной среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 

сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут 

события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что 

они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 

развитии. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
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1.Предоставить детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовать собственные 

замыслы. 

2.Отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей. 

3.Не критиковать результаты деятельности ребенка и его как личность. 

4.Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно  пользоваться игрушками и 

пособиями. 

5.Знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками 

детского сада для повышения их самостоятельности. 

6.Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленными на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 

разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру). 

7.Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты. 

8.Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

9.Проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей. 

10.Для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку. 

11.Содержать в доступном месте все игрушки материалы. 

12.Поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
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Взаимодействие с родителями педагоги строят в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждой семьи, их интересами и 

потребностями. При выборе форм работы с родителями педагоги учитывают 

следующее: 

Тип семьи: 

− многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 

− нуклерная (родители и дети без старшего поколения); 

− неполная (мать и дети, отец и дети); 

− полная (наличие обоих родителей);  

− псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей 

в связи с пребыванием на работе или детей в стенах дома.) 

Сущностные характеристики семьи 

− проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение 

неопределенное;  скрытность, жесткость в отношениях); 

− зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль 

общения уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях); 

− образ жизни (открытый или закрытый); 

− национальность. 

Социальные факторы семейного воспитания 

− жилищные условия; 

− образование родителей; 

− возраст родителей; 

− трудовая занятость родителей; 

− экономическое положение семьи. 

Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с 

семьями  направлена на развитие педагоги сотрудничества,  в основу 

которого положены  следующие принципы: 
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− единое понимание педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и развития детей; 

− знание педагогами и родителями воспитательных возможностей 

коллектива педагогов и семьи; 

− максимальное использование воспитательного потенциала в 

совместной работе педагогов и родителей; 

− взаимная помощь, уважение и доверие; 

− постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения. 

Формы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и 

семьи 

Планируемые результаты сотрудничества Учреждения с семьями 

воспитанников: 

• Сформированность у родителей представлений о содержании 

педагогической деятельности. 

• Овладение родителями практическими умениями и навыками 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

• Формирование устойчивого интереса родителей к активному 

взаимодействию с учреждением. 

2.7.  Иные характеристики содержания программы 
Адаптация – это реакция организма и психики на меняющиеся условия 

среды. Адаптация является активным процессом, приводящим или к 

позитивным результатам, или негативным (стресс). При этом выделяются два 

основных критерия успешной адаптации: внутренний комфорт 

(эмоциональная удовлетворенность) и внешняя адекватность поведения 

(способность легко и точно выполнять новые требования). В этот период 

дети испытывают длительные эмоционально отрицательные переживания: 

страх, тоску, тревожность, частую смену настроения, что в свою очередь 
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часто является источником ряда заболеваний. Ребенок включается в 

достаточно сложную систему отношений. Требуется немало времени, чтобы 

он освоился в новой обстановке, привык к новому распорядку, общению с 

незнакомыми ему детьми, осознал требования воспитателя.  

В группе  реализуется программа, разработанная педагогами «Здравствуй, 

малыш!», направленная на успешную социально-педагогическую адаптацию 

детей в условиях группы. 

Одним из условий эффективности обучения детей раннего возраста и их 

интеграции в образовательную среду является учет особых образовательных 

потребностей каждого ребенка, который может быть осуществлен лишь при 

индивидуально-дифференцированном обучении. 

В практике процесс обучения и воспитания в основном ориентируется 

на средний уровень развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник 

может в полной мере реализовать свои потенциальные возможности. А тем 

более ребенок с ОВЗ, имеющий определенные трудности в обучении, 

общении и т.п. Это ставит перед педагогами МАДОУ задачу по созданию 

оптимальных условий для реализации потенциальных возможностей каждого 

воспитанника. Одним из решений в данной ситуации является составление и 

реализация индивидуального образовательного маршрута (далее – ИОМ). 

Индивидуализация обучения, воспитания и коррекции направлена, прежде 

всего, на преодоление несоответствия между уровнем, который задает 

образовательная программа данной ступени, и реальными возможностями 

каждого воспитанника, исходя из его особенностей. 

Целью ИОМ – создание условий, способствующих позитивной 

социализации и социально – личностному развитию воспитанников с учетом 

их особенностей и образовательных потребностей. 

Алгоритм определения индивидуального образовательного 

маршрута  в МАДОУ детей с ТНР 
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Предусматривается следующий алгоритм определения 

индивидуального образовательного маршрута детей с ТНР и создания для 

них специальных образовательных условий: 

1. В начале нового учебного года в      МАДОУ изучаются заключения 

и рекомендации ТПМПК. 

2. Педагоги, в том числе воспитатель, педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог, т.е. специалисты ПМПкМАДОУ, обследуют 

детей с ТНР. 

3. По результатам обследования на ПМПк  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 

детей с ОВЗ, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, 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 детьми с ограниченными возможностями 

здоровья».) 

4. На основании рекомендаций ТПМПК специалисты ПМПкаМАДОУ 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут, при 

необходимости - индивидуальную программу развития. В целях разработки 

индивидуального образовательного маршрута ребенка с ТНРрешаются 

следующие задачи: 
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• 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. Здесь же определяются 

критерии и формы оценки динамики познавательного и личностного 

развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации 

основной образовательной программы организации; 

• 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 

рабочей образовательной программы, педагоги и специалисты 

образовательной организации осуществляют их реализацию и ведут 

динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания консилиума по 

уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или 

адаптированной основной образовательной программы должны проводиться 

не реже одного раза в 3 месяца. 

Концептуальные основания оценки качества образовательной 

деятельности определяются требованиями ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия 
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образовательной деятельности, реализуемой МАДОУ, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) 

направлена, в первую очередь, на оценивание созданных МАДОУ условий 

образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление МАДОУ и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности МАДОУ на основе достижения детьми с ТНР 

планируемых результатов освоения программы. 

Целевые ориентиры, представленные в программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки 

соответствияустановленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная 

на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 
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– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально- техническое обеспечение программы дошкольного 

образования 

Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса 
Соответствие здания территории и оборудования требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы 
пожарной сигнализации и её 
работоспособности 

Автоматическая пожарная сигнализация 
(АПС) и система оповещения и управления 
эвакуации (СОУЭ), прибор «Грант - Магистр» 
с выводом на пульт подразделения 
противопожарной службы. 
ИП «Чернышев Н.Н.»договор от 01.01.17г 
(ежегодное заключение договора) 

Организация охрана и пропускного режима Учреждение находится под охраной ЧОП 
«Группа А». 
 Договор№9 от 01.01.17г. 
Приказ №86 об организации охраны и 
пропускного режима от 31.08.17г. 

Наличие списков телефонов, 
обеспечивающих безопасность 

Список телефонов находится на пульте 
охраны. 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется 2 плана эвакуации на каждом этаже 
Наличие и состояние пожарных 
(эвакуационных) выходов 

Эвакуационные выходы свободны, в хорошем 
состоянии 

Состояние территории, наличие 
ограждения 

Состояние территории удовлетворительное. 
По периметру территории имеется 
металлическое ограждение с калиткой 
оборудованной системой электронного 
доступа, воротами для проезда автотранспорта 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 
пожарной безопасности 

Приказом назначен ответственный за 
пожарную безопасность. Приказом 
назначенответственныйза электрохозяйство. 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 
охраны труда 

Комитет по охране труда. 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 
безопасности образовательного процесса 

Ответственный за безопасность 
жизнедеятельности, воспитатели групп, 
педагоги-специалисты, заместитель 
заведующего по административно – 
хозяйственной работе. 

Перечень оборудования 
Помещение (назначение) Оснащение 

Методический кабинет 
Организация консультаций, семинаров, Библиотека педагогической, психологической, 
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практикумов, педагогических советов 
Удовлетворение информационных, 
учебно-методических, образовательных 
потребностей педагогов 
Организация нормативно - правового 
обеспечения 
Организация деятельности творческих 
групп 
Самообразование педагогов 
Подготовка педагогов к выступлениям 
разного уровня 
Выставки педагогической литературы, 
методических разработок и материалов 
Индивидуальная работа с педагогами, 
консультации, оказание помощи, обучение 
Осуществление электронного 
документооборота 
Разработка необходимой документации: 
планов, положений, 
проектов, программ и т.п. 
Создание мультимедийных презентаций, 
слайд-программ, видеофильмов 
Редакционно-издательская деятельность: 
подготовка статей к публикациям в СМИ 
Аналитическая деятельность 
Изучение и обобщение передового 
педагогического опыта 
Обработка и хранение различных 
документов (архив) 
Консультативная работа с родителями 

методической литературы 
Библиотека периодических изданий 
Авторские программы и технологии  
Журнал выдачи методических пособий и 
литературы 
Нормативно-правовая документация Годовые 
планы образовательной деятельности с детьми 
и методической работы с педагогами 
Учебный план 
Отчеты, аналитические материалы 
Обобщенный опыт работы педагогов 
Фотоальбомы о жизни ДОУ 
Материалы консультаций, семинаров, 
практикумов, педагогических советов 
Протоколы заседаний педагогических советов 
Материалы конкурсов 
Копии аттестационных листов, дипломов об 
образовании, свидетельств о повышении 
квалификации педагогов Стенд «Методическая 
работа в ДОУ» Пособия для образовательной 
деятельности с детьми компьютер-2 , принтер-
2, фотоаппарат- 1, мультимедийный проектор -
1,сканер/принтер-1. 
Более подробно – паспорт методического 

кабинета 

Медицинский блок 
Профилактическая оздоровительная работа 
с детьми 
Оказание первой медицинской помощи 
Медицинский осмотр детей 
Антропометрические измерения 
Мониторинг заболеваемости 
Прием врач- педиатра, офтальмолога 
Составление меню 
Изоляция заболевших детей 
Хранение документов (архив) 
Консультационная работа с сотрудниками и 
родителями 

Картотека, медицинская документация, 
ростометр, медицинские весы, холодильник, 
контейнеры для перевозки медикаментов, 
тумбы со средствами неотложной помощи, 
тонометр, медицинский шкаф с 
лекарственными препаратами и 
перевязочными материалами, стол, стул, 
кушетка. 
Медицинские карты детей 
Санитарные книжки сотрудников 
Журналы документов 
Подборка литературы по организации питания 
в детском саду, составление меню 
10-дневное меню 
Подбор медицинской литературы, 
Современных методических разработок 

Глазной кабинет 
Лечение  патологий зрения Аппараты: 



 
 
  

72 
 
 
 

Мускултренер 
Макулотестер 
Амблиотренер 
АСИР 
Цветотест 
Синоптофор 
Бивизиотренер 
Таблица проверки остроты зрения 

Музыкальный зал 
Совместная образовательная деятельность 
по музыкальному воспитанию приобщению 
к музыкальному искусству и развитию 
музыкально – художественной 
деятельности 
Утренняя гимнастика 
Индивидуальная работа по развитию 
основных видов движений 
Праздники 
Утренники 
Развлечения 
Досуги 
Индивидуальная работа по развитию 
творческих способностей 
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении 
Частичное замещение прогулок в непогоду, 
мороз: организация двигательной 
активности, художественно – творческой 
деятельности детей. 
Методические мероприятия с педагогами 
Консультативная работа с родителями и 
воспитателями 
Совместные с родителями праздники, 
досуги и развлечения 
Родительские собрания, концерты, 
выставки и другие мероприятия для 
родителей 
Лого-тифлоритмика 

Пианино, музыкальный центр, телевизор 
Детские музыкальные инструменты: ударные, 
металлофоны, шумовой оркестр 
Зеркала 
Театральный занавес 
Декорация, бутафория 
Различные виды театров 
Ширмы 
Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 
Стулья для детей 
Подборка аудио- и видеокассет, дисков с 
музыкальными произведениями 
Библиотека методической литературы и 
пособий, сборник нот 
Более подробно – паспорт музыкального зала 

 

Физкультурный зал 
Совместная образовательная деятельность 
по физической культуре 
Утренняя гимнастика 
Физкультурные досуги 
Спортивные праздники, развлечения 
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении 
Частичное замещение прогулок в непогоду, 
мороз: организация двигательной 
активности, художественно – творческой 

Спортивный игровой инвентарь: кегли, мячи, 
гантели, скакалки, обручи, кубики 
Гимнастическая стенка 
Спортивные стойки для подлазания, дуги, 
бревно, спортивные скамейки, ленты, 
гимнастические палки, канат, ребристые 
доски, мат, мягкие модули. 
Нестандартное оборудование: бутылочки с 
песком, дорожки для коррекции плоскостопия, 
массажные дорожки 
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деятельности детей. 
Методические мероприятия с педагогами 
Консультативная работа с родителями и 
воспитателями 
Совместные с родителями праздники, 
досуги и развлечения 

Атрибуты и игрушки для подвижных игр 
Подборка аудиокассет с комплексами 
утренней гимнастики и музыкальными 
произведениями 
Картотека по синхронизации речи и движений 
Картотека комплексов общеразвивающих 
упражнений 
Картотека игр, комплексов утренней 
гимнастики 
Более подробно – паспорт физкультурного 

зала 
Коридор 

Ознакомительная, информационная, 
просветительская работа с родителями 
Образовательная деятельность с детьми 
Информационная, профилактическая 
работа с сотрудниками 
 
 
 

Специальные условия 

Паспорт МАДОУ 62 
 Стенды по противопожарной безопасности 
 Стенд по антитеррористической деятельности  
План  эвакуации 
Стенд «Мой профсоюз» 
Стенд объявлений 
Информационные уголки правил поведения на 
дороге 
Ориентировочные сигналы для детей с 

нарушением зрения 

Групповые комнаты 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности. 
Самостоятельная деятельность детей. 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов. 
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении. 
 Индивидуальная работа. Совместные с 
родителями групповые мероприятия: 
досуги, конкурсы, развлечения и др.  
Групповые родительские собрания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Детская мебель: столы, стулья 
Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с 
возрастом детей 
(условно): «Дом», «Магазин», «Больница», 
«Парикмахерская», «Мастерская» и др. 
Центр искусства и творчества 
Центр литературы 
Центр строительства 
Центр драматизации 
Центр экологии и экспериментирования 
Игровой центр 
Центр музыкального развития 
Центр патриотического воспитания 
Центр физкультуры и оздоровления  
Игрушки, игры, пособия в соответствии 
возрастными особенностями детей. Мебель 
согласно роста детей. 
В буфетных установлены двойные мойки, 
сушилки для посуды, хозяйственный шкаф. 
Паласы-1-2. 
Шкафы для уборочногоинвентаря-1. Наборы 
развивающих и дидактических пособий и 
игрушек, раздаточный материал, 
энциклопедическая, детская литература, 
наборы детских конструкторов, 
иллюстративный материал, материал по 
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Коррекция нарушений речи 

Коррекция нарушений зрения 

изодеятельности (краски, гуашь, карандаши, 
пастель, мелки, цветная бумага и картон, 
инструменты и материалы для 
нетрадиционного рисования, бросовый и 
природный материал для изготовления 
поделок). В групповых помещениях выделены 
специальные зоны для организации 
наблюдений за растениями (природные 
уголки), оформлены календари наблюдений. 
Подборки методической литературы, 
дидактических разработок Диагностический 
материал 
Перспективные и календарные планы, табеля 
посещаемости и другая документация 
Речевой уголок: пособия на развитие 

воздушной струи; фотографии 

артикуляционных упражнений, картотека 

чисто и скороговорок; иллюстративный 

материал по лексическим темам; картотека 

упражнений по синхронизации речи и 

движений. 

Конторки (наклонные плоскости); схемы 

зрительно – двигательных траекторий 

(настенные); зрительные тренажеры. 

Ориентировочные сигналы для детей с 

нарушением зрения 

Более подробно — паспорт группы 

Приемные групп 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов 
 Эмоциональная разгрузка Информационно 
-просветительская работа с родителями 
Консультативная работа с родителями  

В раздевалках установлены индивидуальные 
шкафчики, выставки для детских творческих 
работ, стенды с информацией для родителей: 
папки-передвижки для родителей, выставки 
детского творчества, 
«Корзина забытых вещей», выносной материал 
для прогулок. 

Спальные помещения 
Дневной сон 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов 
Гимнастика пробуждения после сна 
Игровая деятельность 
Эмоциональная разгрузка 

Отдельные кровати 
Ковролин 
Оборудование для пробежек босиком по 
неровным поверхностям, сенсорные дорожки. 
Аудиозаписи колыбельных песен, русских 
сказок, потешек, музыкальных произведений, 
звуков природы. 

Умывальные комнаты 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
 моментов  
Гигиенические процедуры 
Закаливание водой 

В группах отдельные туалеты для мальчиков и 
девочек. В умывальной комнате отдельные 
раковины, шкафчики с ячейками для 
полотенец на каждого ребенка. Оборудование 
и материалы для детского хозяйственно-
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Детский труд, связанный с водой бытового труда (стирки, мытья) 
Ориентировочные сигналы для детей с 

нарушением зрения 
Кабинет учителя - логопеда 

Речевая диагностика 
Коррекционная работа с детьми 
(подгрупповая, индивидуальная) 
Консультативная работа с родителями и 
педагогами 

Зеркало настенное с подсветкой (50х 100 см); 
зеркала для индивидуальной работы; 
логопедические зонды, шпатели; 
ковролин настенный; настенные часы; 
магнитная доска; наборное полотно; круглый 
стол для детей; детские стулья (5—6 шт.);  
шкафы для хранения пособий; стеллажи для 
хранения игр; стол, стул для работы логопеда с 
документацией 
Предметные картинки по всем лексическим 
темам 
Пособия для формирования навыков 
словообразования 
Предметные картинки на подбор антонимов 
Картинки для расширения глагольного словаря 
Демонстрационные и раздаточные картинки на 
все предложные конструкции;  
Символы звуков 
Более подробно — паспорт кабинета 

Кабинет учителя- дефектолога (тифлопедагога) 
Обследование детей 
Индивидуальные и подгрупповые занятия с 
детьми 
Развитие психических процессов 
Развитие зрительного восприятия 
Развитие ориентировки в пространстве 
Развитие мелкой моторики и осязания 
Консультативная работа с родителями и 
педагогами 
 

Магнитная доска; мольберты 
Специальные тифлотехнические приборы, 
используемые в работе со с/в (лупы, приборы 
для рисования, подставка для рисования и 
т.д.). 
Пособия по развитию познавательной 
деятельности   
Пособия по ориентировке в большом и малом 
пространстве 
Пособия по развитию мыслительной 
деятельности (кубики, разрезные картинки, 
танграмы, лото, домино, и др.). 
Пособия по развитию мелкой моторики рук 
(бусы, шнуровки, застежки и т.д.). 
Пособия для восприятия и понимания 
различных видов картин (предметных, 
сюжетных, пейзажных) 
 Пособия для развития неречевых средств 
общения. 
Пособия по развитию компенсаторных 
способов восприятия окружающего мира 
(набор звуковых игрушек) 
Специальные пособия на развитие зрительных    
функций (кольцебросы,  сенсомотиваторы). 
Более подробно — паспорт кабинета 
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Кабинет педагога - психолога 
Психологическая диагностика развития 
детей 
Индивидуальные и подгрупповые 
коррекционно – развивающие занятия, 
психологические тренинги 
Коррекция познавательной и эмоционально 
– волевой сферы 
Консультативная работа с родителями и 
педагогами 

Диагностические материалы для обследования 
детей (стимульный материал, карты, альбомы, 
наборы картинок, игрушек) 
Подбор записей с разнохарактерной музыкой 
(релаксационной, активизирующая, 
инструментальная, детские песни …)  
Картотека: подвижных игр, стимульный 
материал для работы с родителями и детьми, 
психогимнастика, логоритмика, пальчиковые 
игры, физминутки. 
Игровое пространство (мазаика, пазлы, 
пирамида, матрёшки …) 
Более подробно — паспорт кабинета 

Другие помещения 
Пищеблок (2) 
Приготовление пищи для детей 
Образовательная деятельность по 
образовательным областям «Социально-
коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое 
развитие» 

Электрические плиты-5,  
духовой шкаф-2,электромясорубка - 1, 
холодильники-6, морозильная камера-5, 
жарочный шкаф, -1 
посуда, разделочные столы, доски 
технологические карты приготовления блюд, 
меню др. 

Прачечная (2) 
Образовательная деятельность по 
образовательным областям «Социально-
коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое 
развитие» 

Машина- автомат – 3, электромеханическая 
машина – 3, 
гладильная доска - 2, гладильная установка – 1, 
центрифуга – 2, шкаф для хранения белья – 2, 
сушилка - 2 

Участки групп 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности 
Самостоятельная деятельность детей 
Совместная деятельность по приобщению 
воспитанников к природе, формированию 
основ экологического сознания: 
беседы, наблюдения за живыми объектами, 
экологические игры Экспериментальная и 
опытническая деятельность 
Психологическая разгрузка детей и 
взрослых 
Индивидуальная работа с детьми  
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении Песочнаяигротерапия 
Закаливание детей: различные гимнастики, 
игровой массаж, игры с водой, 
босохождение; световоздушные ванны 
Консультативная работа с родителями 
Совместные прогулки с родителями 

Участки для прогулок (у каждой возрастной 
группы свой участок): беседки, горки, 
песочницы, скамейки 
Цветник 
 Сарай 
Разнообразные зеленые насаждения (деревья и 
кустарники) 
Ориентировочные сигналы для детей с 

нарушением зрения 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания 

 

Материальные средства обучения 
Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 
средства, посуда, мебель и др. 
Дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 
настольные и печатные игры. 
Игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 
игрушки-забавы с механическими, электротехническими 
и электронными устройствами. 
Спортивные игрушки: направленные на укрепление 
мышц руки, предплечья, развитие координации движений 
(волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию 
навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища 
(каталки, велосипеды, самокаты, скакалки); 
предназначенные для коллективных игр 
(настольные  пинг-понг). 
Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 
звучанию музыкальные инструменты (детские балалайки, 
металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, 
музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с 
музыкальным устройством (пианино, рояль); наборы 
колокольчиков, бубенчиков 
Театрализованные игрушки: куклы - театральные 
персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 
костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 
декораций, маски, бутафория. 
Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 
подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы. 
Строительные и конструктивные материалы: наборы 
строительных материалов, конструкторы, в т.ч. 
конструкторы нового поколения: «Lego», легкий 
модульный материал. 
Игрушки-самоделки из разных материалов: 
неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, 
фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, 
катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных 
(шишки, желуди, ветки, солома, глина). 
Оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, 
пробирки, емкости разного объема. 
Дидактический  материал демонстрационный материал 
для детей «Дети и дорога», демонстрационный материал 
для занятий в группах детских садов «Не играй с огнем!» 
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иллюстративный материал, портреты поэтов, писателей, 
наглядно-дидактическое пособие: «Распорядок дня», 
«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние 
животные», «Деревья и листья» «Автомобильный 
транспорт»,  познавательная игра – лото «Цвет и форма», 
настольно развивающая игра-лото «Семья» и др. 

Художественные средства 
 

Произведения искусства и иные достижения 

культуры: произведения живописи, музыки, 
архитектуры, скульптура, предметы декоративно-
прикладного искусства. 
Детская художественная литература (в том числе 
справочная, познавательная, общие и тематические 
энциклопедии для дошкольников). 
Произведения национальной культуры (народные 
песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства наглядности 
(плоскостная наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели, 
календарь природы. 

 
 

Программы и методические пособия 
для педагогов 

Наименование литературы Автор (ы) Издательство 
Наличие 

грифа ФЭС 
или МО РФ 

Год 
изда 
ния 

Примерная основная 
образовательная программа 
дошкольного образования 

Одобрена решен
ием 
Федерального 
учебно-
методического 
объединения по 
общему 
образованию (пр
отокол от 20 мая 
2015 г. № 2/15) 

http://www.firo.
ru/wp-
content/uploads/
2014/02/POOP_
DO.pdf 

Одобрена реше
нием 
Федерального 
учебно-
методического 
объединения 
по общему 
образованию (п
ротокол от 20 
мая 2015 г. № 
2/15) 

2015 

Примерная адаптированная 
основная образовательная 
программа дошкольного 
образования детей с тяжёлыми 
нарушениями речи 

Одобрена 
решением от 
7.12.2017г. 
Протокол № 
6/17 

http://fgosreestr.
ru/registry/prime
rnaya-
adaptirovannaya
-osnovnaya-
obrazovatelnaya
-programma-
doshkolnogo-
obrazovaniya-
detej-s-
tyazhyolymi-
narusheniyami-
rechi/ 

Одобрена 
решением от 
7.12.2017г. 
Протокол № 
6/17 

2017 

Образовательная программа Н. Е. Веракса,  «Мозаика- - 2016 
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дошкольного образования «От 
рождения до школы»  

Т. С. Комарова, 
М. А. Васильева 

синтез», 
Москва 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Программа «Основы 
безопасности детей дошкольного 
возраста»  

Авдеева Н.Н., 
Князева О.Л., 
Стеркина Р.Б.  

МОЗАИКА-
СИНТЕЗ 
Москва 

Допущено МО 
РФ 

2003 

Развитие игровой деятельности  
 

Н.Ф.Губанова МОЗАИКА-
СИНТЕЗ 
Москва 

 2015 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Игровые занятия с детьми 2 – 3 
лет 

Д.Н. Колдина Т.Ц. СФЕРА  2016 

Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников. Ранний 
возраст 

Л.В.Абрамова 
И.Ф. Слепцова 

МОЗАИКА-
СИНТЕЗ 
Москва 

 2017 

Развивающие занятия  для детей 
от 1 до 3 лет 

Ю.В. Неверова 
Е.В.Иванова 

ВЛАДОС  2011 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие детей раннего 
возраста 

О.Э. Литвинова ДЕТСТВО - 
ПРОЕСС 

 2016 

Речевые игры с детьми В.Селиверстов Москва 
Просвещение 

 2000 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Программа по художественному 
воспитанию, обучению и 
развитию детей 2-7 лет «Цветные 
ладошки»  

И.А. Лыкова 
 

ДЕТСТВО - 
ПРОЕСС 

 2006 

Лепка с детьми 2-3 лет Д.Н. Колдина МОЗАИКА-
СИНТЕЗ 
Москва 

 2015 

Рисование с детьми 2-3 лет Д.Н. Колдина МОЗАИКА-
СИНТЕЗ 
Москва 

 2015 

Аппликация с детьми 2-3 лет Д.Н. Колдина МОЗАИКА-
СИНТЕЗ 
Москва 

 2015 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Физкультура первая и вторая 
младшие группы 

под ред. М.А. 
Фисенко 

Корифей, 
Волгоград 

 2008 

Физическая культура для 
малышей 

С.Я.Лайзане Москва 
Просвещение 

 2003 

Сенсомоторное развитие детей 
раннего возраста 

 УЧИТЕЛЬ  2016 

Утренняя гимнастика в детском 
саду (2-3 года) 

Т.Е. Харченко МОЗАИКА-
СИНТЕЗ 
Москва 

 2013 

Пальчиковая гимнастика Л. П.Савина Астрель-АСТ  2001 
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Москва 
Развиваем мелкую моторику И. Е.Светлова Эксто-Пресс 

Москва 
 2001 

для детей 

Наглядно  - дидактическое 
пособие. Мир в картинках 
«Домашние животные» 

Минишева Т. Мозаика-
Синтез 

 2009 

Наглядно  - дидактическое 
пособие. Мир в картинках 
«Автомобильный 
транспорт» 

Минишева Т. Мозаика-
Синтез 

 2010 

Наглядно  - дидактическое 
пособие. Мир в картинках 
«Деревья и листья» 

Минишева Т. Мозаика-
Синтез 

 2011 

Наглядно  - дидактическое 
пособие. Мир в картинках 
«Фрукты» 

Минишева Т. Мозаика-
Синтез 

 2008 

Наглядно  - дидактическое 
пособие. Мир в картинках 
«Насекомые» 

Минишева Т. Мозаика-
Синтез 

 2008 

Познавательно-речевое 
развитие детей «Мебель» 

Минишева Т. Мозаика-
Синтез 

 2009 

Познавательно-речевое 
развитие детей «Дикие 
животные» 

Минишева Т. Мозаика-
Синтез 

 2008 

Познавательно-речевое 
развитие детей «Весна» 

Минишева Т. Мозаика-
Синтез 

 2009 

Познавательно-речевое 
развитие детей «Лето» 

Вохринцева С. Страна 
фантазий 

 2005 

Познавательно-речевое 
развитие детей «Осень» 

Вохринцева С. Страна 
фантазий 

 2004 

Познавательно-речевое 
развитие детей «Съедобные 
грибы» 

Цветкова Т. В. Сфера  2018 

Познавательно-речевое 
развитие детей «Птицы» 

Васильева С. 
А 

Школьная 
пресса 

 2014 

Планета Земля  «Времена 
года. Зима» 

Вохринцева С. Страна 
фантазий 

 2003 

Планета Земля «Виды птиц. 
Домашние птицы» 

    

Планета Земля 
«Безопасность. Пожарная 

Вохринцева С. Страна 
фантазий 

 2001 
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безопасность» 
Демонстрационный 
материал 
Мир человека. 
Тематический словарь в 
картинках. Одежда. Обувь. 
Головные уборы ФГОС. 

Краснов Д.  
Школьная 
Книга 

 2015 

Мир человека. 
Тематический словарь в 
картинках. Транспорт. 

Краснов Д. Школьная 
Книга 

 2014 

Мир человека. 
Тематический словарь в 
картинках. Посуда. 
Продукты питания. 

Краснов Д. Школьная 
Книга 

 2014 

Мир человека. 
Тематический словарь в 
картинках. Город. Улица. 
Дом. Квартира. Мебель. 

Краснов Д. Школьная 
Книга 

 2015 

Мир растений и грибов. 
Тематический словарь в 
картинках. Цветы, 
деревья. 

Васильева С. 
А 

Школьная 
пресса 

 2001 

Мир растений и грибов. 
Тематический словарь в 
картинках. Грибы, 
ягоды. 

Васильева С. 
А. 

Школьная 
пресса 

 2017 

Мир животных. 
Тематический словарь в 
картинках. Насекомые, 
земноводные, 
пресмыкающиеся, рыбы. 

Шестернина 
Н. Л. 

Школьная 
пресса  

 2013 

Развитие речи. Мир 
животных. Тематический 
словарь в картинках. 

Дурова И. В. Школьная 
книга 
 

 2012 

 

 

3.3.Режим дня 

Режим дня в холодный период года (сентябрь - май) 
Вид деятельности Время проведения Длительность 
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Прием детей, осмотр, измерение температуры; 
игры, самостоятельная деятельность (СД) 

 
7.00-8.00 

 
60мин 

Утренняя гимнастика с элементами 
логоритмики(СОД) 

8.10-8.15 5 мин 
 

 Подготовка к завтраку (СД), 
 завтрак(СОД) 

8.15-8.35 
 

20 мин 

Самостоятельная игровая деятельность (СД) 
Индивидуальная работа учителя - логопеда 

8.35-9.00 10 мин 

НОД 1 подгруппа  
(2 подгруппа – СД, игра) 
НОД 2 подгруппа  
(1подгруппа – СД, игра) 

9.00-10.00 60 мин 
 
 

Подготовка к прогулке (начиная с 1 подгруппы) 
(СОД) 

10.00-10.15 
 

15 мин 
 

Прогулка, подвижные игры(СОД) 10.15-11.45 1 час 30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая 
деятельность (СД) 

11.45-11.55 10 мин 

Подготовка к обеду (СД),  
обед(СОД) 

11.55-12.20 
 

25 мин 

Подготовка ко сну (СОД),  
сон 

12.20-15.00 2 часа30м 

Постепенный подъем, закаливающие 
процедуры(СОД) 

15.00-15.15 15 мин 

Подготовка к полднику, полдник(СОД) 15.15-15.30 15 мин 

Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность 

       15.30- 16.00 
 

30 мин 
 

16.00-17.40  Подготовка к прогулке (СД),  
прогулка(СОД) 

1 час 40мин 

Возвращение с прогулки, игры (СД)  17.40-18.00 
 

20 мин 
 

Подготовка к ужину(СОД). 
 Ужин(СОД). 

18.00-18.30 30 мин 

Игры (СД), уход домой 18.25-19.00 35 мин 

 
Режим дня в теплый период года (июнь - август) 

 
Вид деятельности Время проведения 

Утро  радостных  встреч: 
Встреча детей  на участке,  встреча с друзьями. 
Игры на прогулке с друзьями. 

 
7.00-8.00 
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Утренняя  гимнастика  на  свежем  воздухе 8.00-8.07 
Беседы,  привитие  культурно-гигиенических  навыков,  
игровая  деятельность,  художественно-речевая  деятельность 
Подготовка  к  завтраку. Завтрак. 

 
8.10-8.50 

День  интересных встреч: 

Понедельник – «ЗНАЙКА» расширение представлений  детей  
об  окружающем  мире, чтение литературы,   рассматривание 
объектов природы. 
Вторник – «ВЕСЕЛЫЙ КАРАНДАШ» -  художественное 
творчество:  рисование, лепка. 
Среда    -    «ДОКТОР  АЙБОЛИТ»         -    советы  доктора.   
Безопасность. 
Четверг  -   «УМЕЙКА»        -   выполнение простейших 
трудовых действий. 
Пятница   -  «РАЗВЛЕКАЙКА»           -    развлечения, досуг  
или   праздник. 
Музыка  - 2 раза  в  неделю  (по  плану  музыкального  
руководителя). 
Физическая культура  на  улице  -  3 р. В  неделю 
Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  
сюжетно-ролевого  характера,  индивидуальная  работа  с  
детьми). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.00-11.20 

Возвращение  с   прогулки 11.20 -11.30 
Мытье  ног.  Подготовка   к  обеду.  Обед 11.30-12.00 
Подготовка  ко  сну.   Сон 12.00-15.00 

Вечер  игр  с  друзьями. 
Подъём.  Гимнастика  пробуждения.   Гимнастика  после  
дневного  сна. 

 
15.00-15.40 

Полдник. 15.40-15.50 
Прогулка   (наблюдение,  игры,  индивидуальная  работа  с  
детьми). 

 
15.50-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.10 
Игры на улицы (в помещении при плохой погоде)  
Взаимодействие с родителями 

17.10-19.00 

 
 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно – пространственная среда в группе построена в 

соответствии с требованиями ФГОС п.3.3.:  содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная.  
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Цель: создание условия для полноценного развития дошкольников по всем 

образовательным областям ФГОС. 

Задачи:  

1. Создавать атмосферу эмоционального комфорта. 

2. Создавать условия для физического развития. 

3. Создавать условия для творческого самовыражения. 

4. Создавать условия для проявления познавательной активности детей. 

5. Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать 

внимание детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно-

прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки. 

6. Создавать условия для участия родителей в жизни группы. 

Принципы организации предметно-развивающей среды: 

• соответствие требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта. 

• соответствие возрастным особенностям и интересам детей  
соответствие требованиям СанПиН. 

Модель предметно - развивающей среды дошкольного учрежденияc 

учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Образовательная 
область 

Центры 
развития 

Основное 
назначение 

Оснащение 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр  сюжетно-
ролевых игр:  
Уголок ряженья 
Уголок 
уединения. 

Игровая деятельность. 
Деятельность по 
формированию 
представлений о 
полоролевых отличиях 
мальчиков и девочек. 
Деятельность по 
развитию 
самостоятельности, 
навыков 
самообслуживания 
(раздевания – 
одевания). 
Деятельность по 
формированию 
представлений о себе. 

Игровые куклы, одежда к ним. 
Мебель для игр с куклами (кухня, стол, 
стульчики, кроватки, шкаф для белья, 
трюмо, сидячая коляска из пластмассы, 
сидячая, набор овощей и фруктов, 
набор кукольной аптечки, гладильная 
доска, утюги 
Фотоальбом детей группы. 
Кукла – мальчик, кукла – девочка. 
Сюжетные картины: работа врача, 
парикмахера, повара, воспитателя, 
продавца, шофера. 
Иллюстрации с изображением детей 
(взрослых) разного пола и их действий, 
в которых проявляется доброе 
отношение к взрослым  друг другу. 
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Познавательное 

развитие 
Центр 
сенсорики. 
Центр «Мои 
любимые  
книжки». 
Центр 
дидактических 
игр. 
Уголок 
природы. 
Уголок «песок-
вода». 

Накопление 
сенсорного опыта, 
сенсорных эталонов. 
Рассматривание 
книжных 
иллюстраций, 
воспроизведение по 
иллюстрациям 
содержания детских 
книг. 

Наборы игрушек для игр с песком, 
водой, камешками. 
Книги для детей 2-3 лет. 
Сенсомоторный стол 
Пирамидки: 
пирамидки разной величины 
(деревянные, пластмассовые, 
пирамидка конструктор, пирамидки – 
матрешка, пирамидки по 
форме (квадрат, круг, треугольник) 
Большая напольная пирамидка 1м. 
Напольная пирамидка 50 см. 
Рамки и вкладыши: овощи, транспорт, 
игрушки, сказочные герои, 
Кубики 4шт. для складывания 
целостной картины, 
Шумовой ранец, 
Дидактический домик, 
Шнуровки, застежки, пуговки, 
Вкладыши с геометрическими 
фигурами, «Волшебные» мешочки 
наборы фигурок в мешочках. 
Репродукции пейзажей разных времен 
года и картин природы. 

Речевое развитие Центр «Учите с 
нами» 
Центр речевых 
игр 
Театральный 
уголок 
Уголок общения 

Коррекционная работа 
с детьми: проведение 
логочаса, 
артикуляционной 
гимнастики, 
работы по развитию 
связной речи, 
выработке правильной 
воздушной струи, 
обогащение активного 
словаря. 

Детский уголок с зеркалом – 1 шт. 
 Лампа настенная. 
Картотека звуков (звуковые образы). 
Картотека пальчиковой гимнастики. 
Артикуляционная гимнастика в 
картинках. 
Логопедическое пособие по 
формированию лексики. 
Логопедический альбом по развитию 
лексики. 
Папка «Общие речевые навыки». 
Папка «Фонетико – фонематическое 
развитие». 
Картотека предметных картинок. 
Игры для развития воздушной струи. 
Игры для развития мелкой моторики. 
Оборудование для театрализованной 
деятельности (маски, юбки, косынки) 

Художественно-

эстетическое развитие 
Центр 
творчества. 
Центр 
музыкального 
развития. 
Центр 
рисования. 

Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта 
в продуктивной 
деятельности. 
Различные виды 
продуктивной 
деятельности. 
Реализация 
самостоятельной 
творческой 
деятельности. 

Материал для рисования: альбомы, 
акварельные и гуашевые краски,           
мелки, баночки для воды. 

-  Материал для лепки: пластилин, стеки, 
иду   клеёнки. 

Трафареты разных видов, силуэты. 
Раскраски. 
Произведения народного искусства: 
глиняные игрушки, матрешки, 
предметы быта, альбомы с рисунками 
декоративно – прикладного искусства. 
Готовые формы для выкладывания и 
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наклеивания. 
Восковые мелки. 
Заготовки для рисования: деревья, 
цветы и т.д. 

Физическое развитие Центр 
двигательной ак
тивности. 

Инд. работа с детьми 
по сохранению и 
укреплению здоровья. 
Расширение 
двигательного опыта в 
самостоятельной 
деятельности. 
Приобретение опыта 
двигательной 
деятельности, 
направленной на 
развитие координации, 
равновесия, крупной и 
мелкой моторики. 
Становление 
ценностей здорового 
образа жизни. 

Картотека физминуток; 
Картотека подвижных и мало 
подвижных игр. 
Мячи резиновые, мячи пластмассовые 
(разного размера).  
Скакалки. 
Коврики массажные. 
Игра «Поймай мяч». 
Кольцебросы. 
Мешочки с песком. 
Мячи резиновые массажные. 
Флажки, кубики, «косички». 
Бубен большой и маленький. 
Кегли (большие и маленькие). 
Ворота для прокатывания мяча 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Календарно – тематический план второй группы раннего возраста  

Дата Тема Задачи Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

 

Адаптационный 

период 

Диагностика 

 

Адаптировать детей к условиям 

детского сада. Познакомить с 

детским садом, как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием 

группы; личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.) Познакомить с 

детьми, воспитателем; 

способствовать формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателям, детям. 

Наблюдение за играми детей, 

поведением в режимных моментах. 

Беседы с родителями об 

особенностях развития ребенка. 

Карты развития детей 

Октябрь «Мои любимые В совместной с воспитателем игре Игровая ситуация 
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1 неделя игрушки» Игры 

с куклой. Кукла 

Ляля. 

закреплять умение детей действовать 

с предметами и игрушками. 

Продолжать формировать игровые 

действия, учить объединять в игре с 

куклой два игровых действия: Ляля 

проснулась и умылась. Развивать 

интерес к играм с куклой. Вызывать 

гуманное отношение к игрушкам. 

«Наши куклы» 

2 неделя «Мои любимые 

игрушки» Поезд. 

Машина. Дорога. 

Формировать первичные 

представления о машинах, улице, 

дороге, поезде. Знакомить с 

некоторыми видами транспортных 

средств (машина, поезд). Обогащать 

словарь, развивать связную речь. 

Формировать умение соотносить 

предметы, действия с их словесным 

обозначением. Воспитывать интерес 

детей к игровой деятельности, 

бережное отношение и любовь к 

игрушкам. 

Игровая ситуация «Кто 

шофер? » 

3 неделя «Что Зина 

принесла в 

корзине?» 

Овощи. Фрукты. 

Формировать у детей представления 

об овощах и фруктах. Учить 

различать по внешнему виду овощи 

и фрукты. Развивать зрительное 

восприятие, направленное на 

образование представлений о 

свойствах предметов. Продолжать 

знакомить с цветом, формой и 

вкусом овощей и фруктов. Развитие 

мелкой моторики рук. 

Дидактическая игра 

«Овощи на тарелке» 

4 - 5 

недели 

«Осень листьями 

в окошко машет, 

о себе нам все 

расскажет» 

Осенние 

изменения в 

Обращать внимание детей на 

осенние изменения в природе  ( 

похолодало, на деревьях пожелтели 

и опадают листья). Обогащать 

словарь детей. 

 Учить выделять цвет (красный, 

Игровая ситуация 

«Мокрые дорожки» 
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природе. 

Созревание 

овощей, 

фруктов. 

зеленый, желтый), величину 

(большой и маленький).  

Формировать представления о том, 

что осенью созревают многие 

фрукты и овощи. Помогать детям 

замечать красоту природы в осеннее 

время года. 

Воспитывать эмоциональный отклик 

на красоту осеннего пейзажа, яркую 

окраску листьев. 

Ноябрь  

1 неделя 

«Водичка, 

водичка умой 

мое личико…» 

Формировать привычку (сначало под 

контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой.. Насухо 

вытирать лицо и руки, личным 

полотенцем. Воспитание 

аккуратности, опрятности. 

Развлечение «Играем с 

водой» 

2 - 3 

недели 

«Оденем куклу 

Лялю на 

прогулку». 

«Кукла Ляля 

хочет спать» 

Формировать первоначальное 

представление у детей о предметах 

одежды и обуви. Развивать умение 

по словестному указанию педагога 

находить предметы по названию, 

цвету. Способствовать запоминанию 

последовательности одевания на 

прогулку. Обогащать словарный 

запас. Воспитывать 

наблюдательность, аккуратность. 

Игровая ситуация 

«Одень куклу Лялю на 

прогулку» 

4 неделя «Мои любимые 

игрушки» 

Мишка и кукла 

Ляля  играют в 

мяч. Собирают 

пирамидку. 

Учить игровым действиям по 

словестному указанию взрослого. 

Закрепить название игрушек. 

Закреплять знания о 

местонахождении игрушек, умения 

убирать их на свое место. 

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

Игровая ситуация «В 

магазине игрушек» 

 

Декабрь  «Мои любимые Продолжать расширять и обогащать  Театрализованная игра 
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1 неделя игрушки. 

Птичка 

невеличка» 

словарный запас, учить правильно 

произносить существительные, 

обозначающие название игрушек, 

развивать мелкую моторику рук, 

воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

«Жили гуси у бабуси» 

2 неделя «Новоселье у 

куклы Маши» 

Посуда. Мебель. 

Способствовать появлению в словаре 

детей обобщающих понятий (мебель, 

посуда). Закрепить умение 

выполнять игровые действия, 

обогащать словарь по теме. 

Активизировать словарь детей по 

теме.словарь детей. Воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

Приучать поддерживать порядок в 

игровой комнате. 

Дидактическая игра 

«Новоселье» 

3 неделя «Мы погреемся 

немножко» 

Зимние явления 

природы. 

Формировать представления о 

зимних природных явлениях (стало 

холодно, идет снег). Развивать 

наблюдательность, 

любознательность. Воспитывать 

любовь к природе, бережное 

отношение. 

Театрализованная игра 

«Морозные деньки» 

4 неделя  «Елочка -  

красавица всем 

нам очень 

нравится!» 

Способствовать созданию 

праздничного настроения, ожидания 

праздника. Побуждать детей к 

рассматриванию предметов (елки и 

новогодних украшений).  Пополнять 

активный словарь детей. Добиваться 

эмоционального отклика у детей, 

поощрять общение со взрослыми в 

форме речи и игровых действий. 

Новогодний утренник 

2 неделя января - мониторинг 

3 неделя «Оденем Лялю 

на прогулку» 

Зимняя одежда и 

Формировать представление у детей 

о предметах одежды и обуви. 

Продолжать учить игровым 

 

Игровая ситуация 
«Оденем куклу Лялю на 
прогулку» 



 
 
  

90 
 
 
 

обувь. действиям.Способствовать 

запоминанию последовательности 

одевания на прогулку. Обогащать 

словарный запас. Приучать к 

аккуратности. 

4 неделя «Накормим 

мишку» Посуда. 

Правила 

поведения за 

столом. 

 Учить детей как нужно вести себя за 

столом во время приема пищи. 

Формировать умение называть 

предметы посуды. Формировать 

умение правильно держать ложку во 

время еды пользоваться салфеткой. 

Приучать к аккуратности. 

Игровая ситуация 

«Обед для Мишутки» 

Февраль  

1 неделя 

«Му-у-у! Молока 

кому-у у?» 

Корова. 

Познакомить детей с характерными 

особенностями внешнего вида 

домашнего животного (коровой).  

Учить  узнавать на картинках, в 

игрушках  домашнее животное и его 

детеныша. Обогащать словарь детей. 

Воспитывать интерес  к животным, 

бережное отношение. 

Дидактическая игра 

«Кто как голос подает ? 

» 

2 неделя «Мягкие лапки, 

а в ней цап – 

царапки» 

Кошка. 

Познакомить детей с характерными 

особенностями внешнего вида 

домашнего животного (кошкой). 

Учить узнавать на картинках, в 

игрушках домашнее животное и его 

детеныша, ,называть его.   

Обогащать словарь детей. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к животным. 

Театрализованная игра 

Игровая ситуация 

«Котик на печке песни 

поет» 

3 неделя «Зайка 

серенький сидит 

и ушами 

шевелит…» 

Познакомить детей с характерными 

особенностями внешнего вида  

дикого животного (зайца). Учить 

узнавать на картинках, в игрушках 

дикое животное и его детеныша, 

называть их. Обогащать словарь 

детей по теме. Воспитывать 

Театрализованная 

деятельность 

«Колобок» 
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доброжелательное отношение к 

животным. 

4 неделя «Накорми 

птичку» 

 Обратить внимание детей на 

кормушку для птиц за окном. 

Вызвать  желание подкармливать 

птиц зимой. Развивать 

наблюдательность.  Воспитывать 

любовь бережно относиться к 

птицам. 

Дидактическая игра 

«Птички на ветке» 

Март 

1 неделя 

Мама, папа, 

братик 

(сестренка) я – 

вот моя семья 

 Формировать элементарные 

представления о себе, закреплять 

умение называть свое имя. Поощрять 

умение называть имена членов своей 

семьи. Воспитывать любовь и 

уважение к своим близким. 

 

Сюжетная игра 
Игровая ситуация 
«Мама и дочка» 

2 неделя «Весенняя 

песенка для 

мамы» 

Формировать у ребенка уверенность 

в том, что его, как и всех детей 

любят, о нем заботятся. Воспитывать 

внимательное отношение к 

родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имя 

своей мамы. 

Сюжетная игра. 

Игровая ситуация 

«Поздравим маму» 

3 неделя «Светит 

солнышко в 

окошко» 

Весенние 

изменения в 

природе. 

Формировать представления о 

весенних изменениях в природе 

(потеплело, тает снег, появились 

лужи, травка, насекомые, набухли 

почки). Обогащать словарь детей.  

Воспитывать любовь, бережное 

отношение к пробуждению природы. 

Игровая ситуация 

«Солнышко, появись» 

 4  неделя «Детский сад – 

чудесный дом 

хорошо живется 

в нем» 

Поощрять интерес детей к 

деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает 

взрослый. Побуждать узнавать и 

называть некоторые трудовые 

действия. Воспитывать уважение  к 

труду взрослых. 

     Игровая ситуация     

« В детском саду» 
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Апрель 

1 неделя 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

Правила 

гигиены.  

Туалетные 

принадлежности. 

Формировать привычку мыть руки 

по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки 

личным полотенцем. Учить с 

помощью взрослого приводить себя 

в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 

Приучать к опрятности, 

аккуратности. 

Развлечение «Играем с 

водой» 

2 - 3 

неделя 

«Домашнее 

животное 

собака» 

Познакомить детей с характерными 

особенностями внешнего вида 

домашнего животного (собакой). 

Учить узнавать на картинках, в 

игрушках домашнее животное и его 

детеныша, называть их. Обогащать 

словарь детей по теме. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

животным. 

Игровая ситуация «Кто 

как голос подает?» 

4 

неделя 

«В лес пойдем, и 

мишку, зайку, с 

лисичкой 

найдем» 

Учить узнавать на картинке 

некоторых диких животных 

(медведя, зайца, лису) и их 

детенышей, называть их. Обогащать 

словарь детей. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

животным. 

Театрализованная 

деятельность 

«Теремок» 

5  

неделя 

«Вышла курочка 

гулять…» 

Курица. 

Познакомить с домашней птицей 

(курицей) ее внешними признаками. 

Развивать навыки связной речи, 

обогащать словарный запас детей, 

воспитывать доброе, заботливое 

отношение к домашней птице. 

Театрализованная 

деятельность «Курочка 

ряба» 

Май 

1- 2 

недели 

«Тает снежок, 

ожил лужок…» 

Весенние 

Формировать представления о 

весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились 

Игровая ситуация 

«Приветливый ручей» 
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изменения в 

природе. 

лужи, травка, насекомые; набухли 

почки;.развивать цветовое 

восприятие: осень – желтая, зима – 

белая, весна зеленая. Обогащать 

словарь детей. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

 

3 – 4 

недели 

«Книга в гости к 

нам пришла» 

Проявление у детей интереса к 

книгам. Формирование аккуратного 

обращения с книгами. Развивать 

интерес к книгам и рассматриванию 

в них иллюстрации. Воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

Приобщить к веселому радостному 

настроению. 

Выставка  «Наши 

любимые книжки» 

5 – неделя мониторинг 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Детская художественная литература 

 

Русский фольклор 
 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на 
Торжок.»; «Заяц Егорка.»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», 
«Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; 
«Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; 
«Солнышко, ведрышко...». 
Сказки.«Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. 
Бу¬латова; «Маша и медведь», обр. М. Булатова. 
 

Фольклор народов мира 
 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. 
Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты 
заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд.И. Токмаковой; 
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«Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; 
«Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. 
 

Произведения поэтов и писателей России 
 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла 
«Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. 
Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мош-
ковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала 
кош¬ка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по 
морю гуляет... » (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, 
младенец... » (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. 
«Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская 
песня»; Г. Са-пгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», «Путаница». 
Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше.», «Был у Пети и Миши конь.»; 
Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу"?»; В. Би-анки. «Лис 
и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 
 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. 
Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с 
англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из 
книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько 

 

Музыкальный репертуар 
Слушание 
 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. 
И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус.нар. мелодия, обр. Ан. 
Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. 
Вы¬сотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», 
«Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса); «Зима», «Зимнее 
утро», муз. П. Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; 
«Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш 
и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар.мелодия, 
обр. М. Ра¬ухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; 
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«Из-под дуба», рус.нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и 
котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус.нар. 
мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. 
И. Грантов-ской; «Полянка», рус.нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» 
(вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар.мелодия; «Утро», муз. Г. 
Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус.нар. плясовая мелодия, 
обр. Ан. Алек¬сандрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. 
нар.плясовые мелодии, сл. A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; 
«Где ты, зайка?», рус.нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 
 

Пение 
 

«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Кра- сева, 
сл. М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 
Френкель; «Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус.нар. 
мелодия, обр. B. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; 
«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», обр. А. 
Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. 
Алек¬сандрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. 
Найденовой; «Ладушки», рус.нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, 
сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; 
«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. 
Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз.и сл. И. Арсеева; 
«Лошад¬ка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, 
сл. Н. Чечериной. 
 

Музыкально-ритмические движения 
 

«Дождик», муз.и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. 
Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; 
«Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. 
И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар.мелодия, обр. М. 
Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под 
дуба», рус.нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. 
В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус.нар. мелодия, обр. С. 
Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; 
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«Полянка», рус.нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птич¬ки» (вступление), муз. Г. 
Фрида; «Стуколка», укр. нар.мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. 
Прокофьевой; «Юрочка», белорус.нар. плясовая мелодия, обр. Ан. 
Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с пла¬точками», нем. плясовые 
и нар.мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, 
зайка?», рус.нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

 

Основные движения, подвижные игры и упражнения 
 
Основные движения 
 
Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за 
руки, с изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением 
направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, 
приставным шагом вперед, в стороны. Упражнения в равновесии. Ходьба по 
прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) с перешагиванием через 
предметы (высота 10–15 см); по доске, гимнастической скамейке, бревну 
(ширина 20–25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). Бег. 
Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в 
колонне по одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд 
(непрерывно), с изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями 
(расстояние между ними 25–30 см).  
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); 
по доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом 
на высоту 20–30 см; по гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, 
веревку (высота 30–40 см), перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-
стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для 
ребенка способом.  
Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой 
педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросание 
мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, 
натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1–1,5 м, через сетку, 
натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, 
шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя 
руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного 
педагогом с расстояния 50–100 см.  
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Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; 
прыжки на двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии 
(10–30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10–15 см 
выше поднятой руки ребенка.  
 
Общеразвивающие упражнения 
 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и 
разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. 
Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-
вверх.  
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника. Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом 
стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать 
и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. 
Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься.  
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из 
исходного положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, 
поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами 
ног (сидя).  
Подвижные игры с ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через 
ручеек», «Кто тише?», «Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», 
«Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», 
«Принеси предмет».  
С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не 
переползай линию!», «Обезьянки».  
С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», 
«Попади в воротца», «Целься точнее!».  
С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», 
«Птички в гнездышках», «Через ручеек».  
На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок».  
Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок» 
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