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ВВЕДЕНИЕ 

 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является од-

ним из приоритетных направлений в области образования. В логопедии акту-

альность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений 

речевого развития детей обусловлена ростом числа детей раннего и до-

школьного возраста с нарушениями речевого развития разной степени выра-

женности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым 

системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это 

обусловливает актуальность адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (далее - 

Программа) и необходимость ее внедрения в практику образования. 

АООП ДО для обучающихся с ТНР разрабатывалась с учетом концеп-

туальных положений общей и коррекционной педагогики, педагогической и 

специальной психологии и  разработана в соответствии с Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО), Федеральной адаптированной образовательной программой до-

школьного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 Программа базируется: 

1. на современных представлениях лингвистики о языке как важ-

нейшем средстве общения людей, освоения окружающей действительности и 

познания мира; 

2. на философской теории познания, теории речевой деятельности: 

о взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе Программы лежит психолингвистический подход к рече-

вой деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей семан-

тический, синтаксический, лексический, морфологический и фонетический 

компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный пути развития и 

формирование «чувства языка». 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, кор-

рекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различ-

ных видах деятельности. 

АООП ДО для обучающихся с ТНР включает следующие образова-

тельные области: 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

    Воспитанники с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) пред-

ставляют собой сложную разнородную группу, характеризующуюся разной 
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степенью и механизмом нарушения речи, временем его возникновения, раз-

нородным уровнем психофизического развития. Это определяет различные 

возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

      Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами слово-

изменения, словообразования, типами предложений, как правило, в той же 

последовательности, что и при нормальном речевом развитии. Своеобразие 

овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР проявляется в более 

медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и син-

таксической системы языка, семантических формально-языковых компонен-

тов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный 

процесс дошкольной образовательной организации обязательным условием 

является организация его систематического, адекватного, непрерывного пси-

холого-медико-педагогического сопровождения. Реализация данного условия 

возможна благодаря имеющейся в Российской Федерации системы психоло-

го-медико -педагогической помощи дошкольникам с ТНР. 

По своему организационно-управленческому статусу Программа обла-

дает модульной структурой. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организацион-

ный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и плани-

руемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, прин-

ципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образова-

тельной деятельности по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; ху-

дожественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, 

методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты обра-

зовательной среды: предметно-пространственная развивающая образователь-

ная среда; характер взаимодействия с педагогическим работником; характер 

взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к 

другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу 

коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различ-

ных видах деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды иг-

ры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим ра-

ботником и другими детьми). 
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4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природ-

ного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), 

а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора; 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, моду-

ли, бумагу, природный и иной материал; 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произве-

дений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музы-

кальных инструментах); 

– двигательная (овладение основными движениями) форма активности 

ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тя-

желыми нарушениями речи в общество. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основ-

ной образовательной программы дошкольного образования обучающихся с 

ТНР в условиях дошкольных образовательных групп комбинированной и 

компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитаци-

онного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся ран-

него и дошкольного возраста с ТНР, удовлетворение которых открывает воз-

можность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного обра-

зования обучающихся раннего и дошкольного возраста с ТНР в условиях до-

школьных образовательных групп комбинированной и компенсирующей 

направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-

педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, особен-

ности организации развивающей предметно-пространственной среды, феде-

ральный календарный план воспитательной работы с перечнем основных 

государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы Организации. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели, задачи и принципы Программы 

АООП ДО для обучающихся с ТНР (далее – Программа) предназначена 

для специалистов и педагогов образовательного учреждения, работающих с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР). 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающего-

ся раннего и дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста 

на получение доступного и качественного образования, обеспечивает разви-

тие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ре-

бенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удо-

влетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

1. реализация содержания АООП ДО; 

2. коррекция недостатков психофизического развития обучающихся 

с ТНР; 

3. охрана и укрепление физического и психического здоровья обу-

чающихся с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

4. обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с ТНР в период дошкольного образования независимо от места про-

живания, пола, нации, языка, социального статуса; 

5. создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, разви-

тие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъ-

екта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

6. объединение обучения и воспитания в целостный образователь-

ный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

7. формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей психо-

физическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 
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9. обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 

(законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах раз-

вития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоро-

вья, обучающихся с ТНР; 

10. обеспечение преемственности целей, задач и содержания до-

школьного и начального общего образования. 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодей-

ствия педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работ-

ников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образова-

тельных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполага-

ет подбор образовательными организациями содержания и методов до-

школьного образования в соответствии с возрастными особенностями обу-

чающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АООП ДО 

для обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образова-

ния, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование обучающихся: Организация устанавливает партнер-

ские отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими организа-

циями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых об-

разовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-

педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости 

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образо-

вания обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации обра-

зовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды деятельно-

сти с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способ-

ствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ре-

бенка. 
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4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных обла-

стей: в соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных 

видов детской активности. Деление Программы на образовательные области 

не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предме-

тов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с по-

знавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каж-

дой области тесно связано с другими областями. Такая организация образо-

вательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с 

ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реа-

лизации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают ин-

вариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора обра-

зовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучаю-

щихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 
 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и си-

стемные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой воз-

растные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу до-

школьного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описа-

ны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены 

в виде изложения возможных достижений, обучающихся на разных возраст-

ных этапах дошкольного детства. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры реализации АООП ДО для обучающихся 

с ТНР 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 
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1.2.1.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего 

дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

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

кретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительны-

ми союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую 

сказку, рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по кар-

тинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагоги-

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

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие со-

циальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их моде-

ли, предметы-заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную незави-

симость от педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим 

работником, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за по-

мощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлека-

ясь, в течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и раститель-

ном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словес-

ным отчетом о последовательности действий сначала с помощью педагогиче-

ского работника, а затем самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части 

суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 
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20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педа-

гогическим работником, элементарными коммуникативными умениями, вза-

имодействует с окружающими, используя речевые и неречевые средства об-

щения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопро-

сы, экспериментирует); 

22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и дееприча-

стий, проявляет словотворчество; 

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

своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произве-

дений (с помощью педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятель-

ности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые 

в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллектив-

ных работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует вырази-

тельные средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься му-

зыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочув-

ствие, может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, со-

блюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает 

за вещами личного пользования. 

1.2.1.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Про-

граммы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

лениях окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, мно-

гозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, по-

вествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связно-

сти высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным пе-
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реводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фо-

нематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

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

открытыми слогами, односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, обще-

нии, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, из-

бирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая от-

ношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педа-

гогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет относи-

тельную независимость от педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюде-

ний, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды сло-

весной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесно-

го планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и раститель-

ном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относитель-

но себя, геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: коли-

чество в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством 

предметов, решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экс-

периментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержа-

ние которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный 

опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 
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25) составляет с помощью педагогического работника небольшие со-

общения, рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в про-

цессе изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рас-

сказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литера-

туру, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и со-

временной музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирова-

ние действий в ходе спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с эле-

ментами спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек). 

 

1.3 . Развивающее оценивание качества образовательной деятель-

ности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенство-

вание. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 2, а также Стандарта, в котором определены госу-

дарственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образователь-

ной деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стан-

дарта и Программы в дошкольном образовании обучающихся с ТНР, 

направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией усло-

вий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образователь-

ной деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планиру-

емых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогово-

го, так и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/0
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 не являются основанием для их формального сравнения с реаль-

ными достижениями обучающихся с ТНР; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установ-

ленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и спо-

собности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития кон-

кретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития лич-

ности обучающихся дошкольного возраста, с ТНР с учетом сенситивных пе-

риодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом 

и (или) психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уров-

ни двигательного, речевого, познавательного и социального развития лично-

сти, поэтому целевые ориентиры Программы Организации должны учиты-

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

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на ме-

тоде наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связан-

ную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их даль-

нейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе обра-

зовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

ФАОП предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития обу-

чающихся, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципа-

ми Программы оценка качества образовательной деятельности по ФАОП: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребен-

ка раннего и дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в усло-

виях современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариа-

тивных организационных форм дошкольного образования для обучающихся 

с ТНР; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников Организации 

в соответствии: 

– разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в до-

школьном детстве; 

– разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды; 

5) представляет собой основу для развивающего управления програм-

мами дошкольного образования для обучающихся с ТНР на уровне Органи-

зации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основ-

ных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях 

их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образо-

вания обучающихся с ТНР на уровне Организации должна обеспечивать уча-

стие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять 

свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного обра-

зования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки каче-

ства: 

– диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с 

ТНР, используемая как профессиональный инструмент педагогического ра-

ботника с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с 

ТНР по Программе; 

– внутренняя оценка, самооценка Организации; 

– внешняя оценка Организации, в том числе независимая профес-

сиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реа-

лизации Программы решает задачи: 

– повышения качества реализации программы дошкольного обра-

зования; 

– реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целе-

вым ориентирам основной образовательной программы дошкольной органи-

зации; 

– обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации 

в процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного обра-

зования обучающихся с ТНР; 

– задания ориентиров педагогическим работникам в их профессио-

нальной деятельности и перспектив развития самой Организации; 

– создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации, адаптированной основной образова-

тельной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества обра-

зования на уровне Организации, что позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования 

в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и 

педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-

педагогических и других условий реализации Программы в Организации в 

пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ре-

бенка в контексте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с 

ТНР, семьи, педагогических работников, общества и государства; 

– включает как оценку педагогическими работниками Организации 

собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 

оценку условий образовательной деятельности в дошкольной образователь-

ной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализа-

ции программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оце-

нивания. 

 

                                2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Пояснительная записка 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР 

в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, познава-

тельного, речевого, художественно-эстетического и физического развития, с 

учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  

При разработке образовательных программ дошкольного образования 

могут использоваться образовательные модули по образовательным областям 

(направлениям развития обучающихся дошкольного возраста) на основании 

единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, ме-

тодов и средств образовательной деятельности, а также организации образо-

вательной среды, в том числе развивающей предметно пространственной, 

представленные в комплексных и парциальных программах; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализа-

ции Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей, обучающихся с ТНР, специфики их образо-

вательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описыва-

ющая образовательную деятельность по коррекции нарушений развития, 

обучающихся с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта Россий-

ской Федерации, местом расположения Организации, педагогическим кол-

лективом Организации. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо 

следовать общим и специфическим принципам и подходам к формированию 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, инди-

видуализации дошкольного образования обучающихся с ТНР и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизи-

ческого развития, особенности речевого развития обучающихся с ТНР, зна-

чительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности со-

циокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обо-

значенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в част-

ности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации до-

школьного образования обучающихся с ОВЗ и другим. Определяя содержа-

ние образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, сле-

дует принимать во внимание неравномерность психофизического развития, 

особенности речевого развития обучающихся с ОВЗ, значительные индиви-

дуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной 

среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализа-

ция АОП ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений раз-

вития и социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях 
 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной со-

циализации основными задачами образовательной деятельности являются со-

здание условий для: 
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 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая мо-

ральные и нравственные ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогиче-

ским работником и другими детьми; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморе-

гуляции собственных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности с другими 

детьми и педагогическим работником, 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлеж-

ности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работни-

ков в Организации; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с 

ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навы-

ков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим 

работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представле-

ний о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагоги-

ческие работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуа-

ции, направленные на стимулирование потребности обучающихся в сотруд-

ничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах дея-

тельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание об-

разовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по следую-

щим разделам: 

– игра; 

– представления о мире людей и рукотворных материалах; 

– безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

– труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-

коммуникативное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содер-

жание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. 
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Совместная образовательная деятельность педагогических работников 

с обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: даль-

нейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии окружа-

ющего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного 

отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в обществе, от-

ражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активи-

зируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых дей-

ствий и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных 

играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Вос-

питатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидакти-

ческие игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песоч-

ной терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (ра-

бота с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-

психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям 

(законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию 

связной речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникатив-

ной, регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различ-

ные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их комму-

никативное взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, 

развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся пред-

ставления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной сим-

волике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют и 

закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о мак-

росоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования эколо-

гических представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в 

природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучаю-

щихся устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, 

на прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучаю-

щихся интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образо-

вательной организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста ак-

тивно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 
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эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществляя сов-

местную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды дея-

тельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Соци-

ально-коммуникативное развитие" являются родители (законные представи-

тели) обучающихся, а также все педагогические работники, работающие с 

детьми с ТНР. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитыва-

ющих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами 

поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочув-

ствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и малень-

ким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудо-

любие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружаю-

щих.  

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, 

чувство патриотизма. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуа-

ции, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные дей-

ствия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в 

игре окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчи-

вость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое вообра-

жение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо 

оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической куль-

туры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совер-

шенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать 

игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. 
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Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произволь-

ности поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические 

игры (парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и пред-

ставления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, 

формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и 

дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать 

способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникатив-

ные навыки на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно ор-

ганизовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, 

распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 

согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить 

расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки 

по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполни-

тельские навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспи-

тывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, 

фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями 

взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, резуль-

татами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при 

этом творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до кон-

ца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и ин-

струментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, 

наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных 

по столовой, на занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе 

со взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, 

ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СО-

ЗНАНИЯ 
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Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском 

саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за горо-

дом, в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. 

Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. Ве-

лосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 

Познакомить с работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефо-

на, фамилии, имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУ-

ЖАЮЩИМИ 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и 

самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 

примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявля-

ющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. 

Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к 

старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 

школьному обучению. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. 

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлеж-

ность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанно-

сти к родной земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение де-

тей к славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре 

русского народа. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать 

им, справедливо оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движе-

ний, подвижность, ловкость. 
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Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении 

споров, оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интел-

лектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать сознательно соблюдать установленные правила, творчески 

выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 

участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение пере-

воплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных 

представлениях по русским народным сказкам. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дис-

циплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление вы-

полнять поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых 

действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрица-

тельное. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, 

В ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить зна-

ние каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии 

родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электропри-

борами. Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с 

растениями и животными. 

2.2.2. Познавательное развитие 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными за-

дачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для: 

 развития интересов обучающихся, любознательности и познава-

тельной мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 
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 формирования первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружаю-

щего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, коли-

честве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях); 

 формирования первичных представлений о малой родине и Оте-

честве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об оте-

чественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

предполагает создание педагогическим работником ситуаций для расшире-

ния представлений обучающихся о функциональных свойствах и назначении 

объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства обще-

ния, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и дру-

гих связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При 

этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области "Познавательное развитие" в этот период обеспечи-

вает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение 

их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок позна-

вательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также пред-

ставлений об окружающем мире и элементарных математических представ-

лений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание об-

разовательной области по следующим разделам: 

 конструирование; 

 развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

 формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целе-

вого, содержательного, операционального и контрольного компонентов кон-

структивной деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоя-

тельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлени-

ях природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и 

животного мира от этих характеристик. 
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Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обу-

чающихся к различным способам измерения, счета количеств, определения 

пространственных отношений у разных народов. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать все виды восприятия. Совершенствовать сенсорную интеграцию. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета 

по насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представ-

ление о расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых зву-

ков. Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкаль-

ных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и 

низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными кар-

тинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лек-

сическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, 

форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие спо-

собности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его достоприме-

чательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях воен-

ных, о почетной обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работни-

ков детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с ро-

дителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из кото-
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рых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества 

предметов, определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных пред-

ставителям разных профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать се-

зонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Углублять представления о растениях и жи-

вотных. Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за 

ними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10 с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закре-

пить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы 

сколько всего? Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания 

предметов из большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). Со-

вершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на рав-

ные части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое 

и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, 

ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину предмета 

на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, 

уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямо-

угольнике как его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоско-

сти. Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить 

понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 

другому. 



28 
 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о 

смене частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком 

временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Со-

вершенстваьсенсорную интеграцию. Совершенствовать умение восприни-

мать предметы и явления окружающей действительности посредством всех 

органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, суще-

ственные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представле-

ния о них. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми орга-

нами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования 

предметов, способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творче-

ского воображения, исключать стереотипность мышления. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном 

мире, о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о 

процессе производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и 

результатам их деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и 

дедушек. Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отче-

ства родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и 

телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформиро-

вать интерес к учебе, желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспо-

соблениях, орудиях труда и инструментах, используемых представителями 

разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей 

на транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить 

знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык 

соблюдения правил поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и 

свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в 

помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детско-

го сада и участка. 
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Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать 

стремление учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном го-

роде и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой род-

ной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Россий-

ской Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать 

к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и инте-

рес к событиям, происходящим в ней. Расширить представления о государ-

ственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звез-

дах, планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников 

в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспиты-

вать уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в 

природе; жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и 

бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и живот-

ными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы экологических 

знаний, экологической культуры, экологического поведения. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количе-

ственных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершен-

ствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и обратном 

порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях. Познакомить 

с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык 

называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на 

два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. 

При решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «–», 

«=». 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 

рублей.  

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и срав-

нении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и 

объединении их в множество по трем — четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 

помощью условной меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, пра-

вильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое 

больше части. 

Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закре-

пить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, тре-

угольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, ци-
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линдр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить 

квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориенти-

ровки на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: 

вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о 

временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неде-

ля. Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить 

представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, 

месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени. 

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

2.2.3. Речевое развитие 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематиче-

ского слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

ФАОП ДО оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности «Речевое раз-

витие» с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Ре-

чевое развитие" является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

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

является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи обучаю-

щихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с ис-

пользованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыва-
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нию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают 

намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно с 

педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается со-

ставлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуника-

тивной активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для это-

го, в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, ве-

дется формирование средств межличностного взаимодействия обучающихся. 

Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволя-

ющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они со-

здают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бы-

товой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию ре-

чи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Педагогические ра-

ботники могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

"Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся на последователь-

ность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные 

связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, вспо-

минают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя 

пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляет-

ся такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, 

в работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по под-

готовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед 

проводят, исходя из особенностей и возможностей развития, обучающихся 

старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание заня-

тий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а 

также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного рече-

вого запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 

темам. 
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Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понима-

ния действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое? обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением соотне-

сенности с продуктами питания, растениями, материалами; притяжательны-

ми прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать 

их использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числи-

тельных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной ре-

чи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоя-

щего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразо-

вания и на этой основе использование в экспрессивной речи существитель-

ных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, суще-

ствительных с суффиксами -онок, -енок, -ат, -ят, глаголов с различными 

приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относи-

тельные и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числитель-

ных с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопро-

сам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их однород-

ными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противи-

тельными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без 

предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 



33 
 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой вы-

дох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, мо-

дуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формиро-

ванию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных 

и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной рече-

вой и игровой деятельности 

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие сло-

ва. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различ-

ной звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звуко-

вого анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличи-

тельных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных 

из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых сло-

гов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится 

с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глу-

хой — звонкий, твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 
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ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗ-

ДЕЛ) 

Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отлича-

ется от буквы. Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, Ы, Э,  с соглас-

ными буквами М, Н, П, Т, К 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе. 

 Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими 

элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изоб-

раженных букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закры-

тых и открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения 

коротких слов. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенство-

вать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, 

слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, зада-

вать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказы-

вать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по пред-

ложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и корот-

ких текстов. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на 

этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематиза-

ции и обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшитель-

ными и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами еди-

ничности; существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности 

слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; прила-

гательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основ-

ными сложными предлогами. 
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Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, место-

именных форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные един-

ственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных 

падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предло-

гами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена суще-

ствительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существи-

тельные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с су-

ществительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения 

к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего просто-

го и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по во-

просам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочи-

ненных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных пред-

ложений с придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких пред-

ложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети 

были ознакомлены в предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой ре-

жим, не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изме-

нять высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной вырази-

тельностью речи. 
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Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, пред-

ложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 

групп в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков 

слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением соглас-

ных закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале конце 

слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями соглас-

ных (планка) и введением их в предложения. 

 Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) 

и введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из од-

ного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков зву-

кового анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличи-

тельных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости со-

гласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акусти-

ческим признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сфор-

мировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими 

звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-

пяти звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличи-

тельных признаках.  

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подбо-

ре слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных 

из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых сло-

гов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится 
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с его произношением). Формировать навык различения согласных звуков по 

признакам: глухой—звонкий, твердый—мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук, слог, ударение. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный 

звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается 

от буквы. Познакомить с буквами Б, Д, Г, В, Ф, Х, С, З, Ш, Ж, Ц, Ч, Щ, Й, Е, 

Ё, Ю, Я, Л, Р, Ь, Ъ 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов, слоговой 

анализ, постановка ударения. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания 

из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных 

букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; нахо-

дить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. За-

крепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с прой-

денными буквами. Языковой анализ предложения. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное напи-

сание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предло-

жения и в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-

ши с буквой И, ча — ща с буквой А, чу — щу с буквой У). 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о пережива-

ниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно со-

ставленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменени-

ем времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием. 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является созда-

ние условий для: 

 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне дей-

ствительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (сло-
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весного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творче-

ства; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной ли-

тературы, фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической дея-

тельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициатив-

ности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне дей-

ствительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества. Программа относит к образовательной области 

художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к эстети-

ческому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком 

смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-

творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности «Художе-

ственно-эстетическое развитие» с детьми старшего дошкольного возрас-

та 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание об-

ращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном 

возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно обра-

зовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятель-

ности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание "портрет-

ной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к 

сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучаю-

щихся при анализе натуры и образца, при определении изобразительного за-

мысла, при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его ком-

позиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучаю-

щихся. Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогиче-

ского работника приобретает косвенный, стимулирующий, содержание дея-

тельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся тех-

нические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодо-

скоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 
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Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и 

стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камер-

ной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мело-

дия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяет-

ся средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушени-

ями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно 

характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие спе-

циалисты продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изго-

товленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе заня-

тий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре 

и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимо-

действие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать    интерес    к    художественной    литературе, навык    слу-

шания художественных    произведений, формировать    эмоциональное    от-

ношение    к прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое от-

ношение к прочитанному. Знакомить с жанровыми особенностями сказок, 

рассказов, стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совер-

шенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллю-

страции разных художников к одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 

природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными кар-

тинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с кар-

тинками по всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

описанию — из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брус-

ков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, 



40 
 

определять их назначение и пространственное расположение, заменять одни 

детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответ-

ствии с общим замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист 

бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), ра-

ботать по готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в ри-

сунке образы предметов и явлений окружающей действительности на основе 

собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явле-

ний на листе бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисова-

ния различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цвет-

ными карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми от-

тенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искус-

ством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творче-

ство. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобра-

зительного искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бума-

гу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; пре-

образовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полос-

ки и т. п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной 

лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным комбинированным способами) с натуры и по представле-

нию из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая 

при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать 

умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки 

рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы 

в небольшие группы, предавать движения животных и людей. 
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Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить 

людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес 

и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классиче-

ской и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композито-

ров. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и дви-

жения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, 

марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту ме-

лодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различ-

ных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музы-

кальных инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие 

навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, 

ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкаль-

ными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с 

музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навы-

ков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером му-

зыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответ-

ствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать 

сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки выполне-

ния танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», при-

ставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки 

вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от сво-

его партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоми-

ная последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и 

птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласо-

вывая их с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы иг-

ры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятель-

ность. Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновремен-
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но начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного 

инструментального музицирования. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить вы-

сказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, 

художественного оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные сред-

ства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения 

(сказка, рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых 

сказок по данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу 

рассказов с изменением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх и других видах исполнительской де-

ятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, зда-

ния; определять функции, назначение отдельных частей; предавать особен-

ности сооружений конструктивной деятельности, самостоятельно находить 

конструктивные решения. Закреплять умение совместно планировать соору-

жение постройки, трудиться над сооружением сообща, следовать общему 

плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей 

темой (железная дорога, городской перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поде-

лок из природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из 

природного материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эсте-

тический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, ра-

ботах товарищей и собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить 

неординарно. Сформирование представление об индивидуальной мане-

ре творчества некоторых художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства 

по основным стилевым признакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке. 
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Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспек-

тиву в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения 

людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых 

цветовых тонов и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнамен-

тов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного 

рисунка. Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать 

навык создания коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных эле-

ментов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной ап-

пликации. Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя осво-

енные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать 

пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке движе-

ния изображаемых объектов. Формировать умение создавать композиции и 

скульптурные группы из нескольких фигурок. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 

народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, 

развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмо-

циональную отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, 

тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий го-

лос и выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских 

музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую актив-

ность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музы-

кальный репертуар. 

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собствен-

ные чувства переживания в процессе восприятия музыки, определять сред-

ства музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить 

различать и правильно называть песню, танец, марш; определять части про-

изведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой му-

зыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и 

зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Рим-

ский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шоста-

кович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 
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Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интони-

рования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного ис-

полнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до 

«ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчи-

вать песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного 

характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцеваль-

ные движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку раз-

личного характера, передавать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удо-

влетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, 

русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образо-

вательной деятельности являются создание условий для: 

 становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового обра-

за жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек); 

 развития представлений о своем теле и своих физических воз-

можностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двига-

тельной активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жиз-

ни педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответ-

ственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что 

может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать 

пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и пра-

вил, в том числе правил здорового питания, закаливания. Педагогические ра-

ботники способствуют формированию полезных навыков и привычек, наце-

ленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обу-

чающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте педагогические работники 

уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 
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Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движе-

нии, педагогические работники организуют пространственную среду с соот-

ветствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней тер-

ритории (горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положитель-

ных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной 

системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к по-

движным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, органи-

зуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; 

развивают у обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставля-

ют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания необхо-

димости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, 

желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими детьми и 

самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каж-

дого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В 

процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к 

активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать 

свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения 

и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, 

сила, ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). По-

требность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется 

у обучающихся в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

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

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глаз-

ная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие про-

цедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают пла-
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ванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные ме-

роприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организо-

ванности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обу-

чающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места 

проведения занятий. Педагогические работники привлекают обучающихся к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных 

досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплек-

сы аэробики, а также различные импровизационные задания, способствую-

щие развитию двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, преду-

смотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обуча-

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

этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный мате-

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

В этот период педагогические работники разнообразят условия для 

формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, органи-

зуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для обучаю-

щихся, современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулиру-

ют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье 

рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфет-

ки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход 

за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представле-

ний обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом ра-

ботнике, родителях (законных представителях), об особенностях внешнего 

вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. 

Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на доступ-

ном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением от-

дельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорово-

го образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных 

привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью "Социально-коммуникативное развитие", форми-

руя у обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья си-

туациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их воз-

никновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы то-

го, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах 

нездоровья. 
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Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений 

и навыков учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координирован-

ность и точность действий, способность поддерживать равновесие. Совер-

шенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, 

на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, 

перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом 

влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по 

двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. 

Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием ко-

лена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением 

препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с раз-

личной скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четверень-

ках с опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед 

собой головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамей-

ке на животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на 

колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, 

ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в 

обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гим-

настической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по 

одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок гимнасти-

ческой лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах 

на месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: но-

ги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с 

ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать пред-

меты с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух но-

гах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком 

вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и 

т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя нога-

ми, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места с 

разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух 

ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—

5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на 

двух ногах, шагом и бегом. 
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Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки ка-

тания предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. 

Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 

5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в ука-

занную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать 

мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек раз-

ной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя 

руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Фор-

мировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением 

шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбра-

сывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебра-

сывать мяч друг другу ловить его из разных исходных положений, разными 

способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и 

мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние 

до мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под му-

зыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педаго-

га. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с 

помощью выразительных движений передавать характер музыки. Учить де-

тей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в 

круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение пе-

рестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, не-

сколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в 

шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по 

одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с 

места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в 

колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с опре-

делением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в сторо-

ны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в дви-

жении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в за-

тылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плече-

вого пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед гру-

дью; поднимать руки вверх разводить в стороны ладонями вверх из положе-

ния руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; 

поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно 

прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне 

пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить 
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наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя 

руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтя-

гивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической ска-

мейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса 

и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять вы-

пад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать 

предметы пальцами ног. При выполнении упражнений использовать различ-

ные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить вы-

полнять упражнения как без предметов, так и различными предметами (гим-

настическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки 

на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с 

разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по пря-

мой и с выполнением поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), 

баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-

эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-

сосудистой и нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, 

обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилакти-

ку плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнасти-

ка, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, 

спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за со-

стоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно засте-

гивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно 

складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его функ-

ционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разру-

шающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе 

жизни. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных дей-

ствий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и 

метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. 

Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, ко-

ординации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равно-

весия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, са-

мостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, инте-

рес к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; 

приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в 

колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, 

змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным 

шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, 

притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег 

обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и 

широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением 

препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с 

подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Форми-

ровать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сги-

бая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных 

исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; 

бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнасти-

ческой скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней 

хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворо-

том; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической ска-

мейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гим-

настической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать 

навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 5—6 

см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием 

заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, ру-

ки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной 

опоре — кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набив-

ном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнооб-

разных способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на 

четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и 

скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролеза-
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ния в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под гим-

настическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 35—

50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным 

лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. За-

креплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, 

поднимаясь спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска 

по канату индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, 

на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать 

умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыж-

ки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать навыки 

выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через 

веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из 

глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с 

места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в 

упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30—

40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и 

длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех спо-

собов катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать 

навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, свер-

ху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сет-

ку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлоп-

ком, с поворотами; отбивания мяча на месте с продвижением вперед, змейкой 

между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлени-

ях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в верти-

кальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения постро-

ений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в по-

лукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте 

и в движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на 

«первый-второй», равняться колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в 

колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять поворо-

ты направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, 

по разделениям. 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содей-

ствовать развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности 

движений. Развивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие 

мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), 
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связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, 

туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать 

умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя 

ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; вы-

полнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать уме-

ние вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и 

кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с 

большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать 

умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми 

вверх руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе 

ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, 

закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться кос-

нуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора 

присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение присе-

дать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с 

одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно разма-

хивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Спортивные игры 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (эле-

менты), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки 

игры в настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в 

игры с элементами соревнования. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных 

природных факторов, совершенствовать адаптационные способности орга-

низма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней 

среды. 
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2.3. Тематическое планирование образовательной 

и коррекционной деятельности 

 

2.3.1. Комплексно- тематическое планирование лексического цикла 

 

Неде-

ля 

Лексическая 

тема 

Содержание работы Итоговые мероприя-

тия 

Сентябрь 

Праздник урожая. 

1 - 2 

неделя 

Обследование. 

Детский сад. 

Игрушки. 

Психолого-

педагогическое, логопе-

дическое обследование 

детей с целью точного 

установления причин, 

структуры и степени 

выраженности отклоне-

ний в их речевом разви-

тии. 

Объективное логопеди-

ческое заключение и со-

ставление подгрупповых 

и индивидуальных пла-

нов коррекционно-

развивающей работы на 

учебный год, составле-

ние циклограммы дея-

тельности. 

Продолжать знакомить с 

детским садом как бли-

жайшим социальным 

окружением ребенка,  

расширять представле-

ния о профессии их со-

трудников детского са-

да. 

Уточнить знания детей 

об игрушках: их назва-

ние, целевое назначение, 

функции. 

Праздник «День зна-

ний» 

 

Выставка рисунков 

«Моя любимая игруш-

ка» 

3 не-

деля 

Овощи. Огород. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Продол-

жать знакомить с ово-

щами (помидор, огурец, 

Выставка рисунков 

«Мои любимые овощи» 
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морковь, свекла, лук), 

закреплять знания о пра-

вилах безопасного пове-

дения в природе.  

4 не-

деля 

Фрукты. Сад. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Продол-

жать знакомить с фрук-

тами (яблоко, груша, 

слива, персик). Закреп-

лять знания о правилах 

безопасного поведения в 

природе. 

Коллективная апплика-

ция «Вот какой собра-

ли урожай!» (при уча-

стии воспитателей и 

учетилей-логопедов). 

Октябрь 

Золотая осень. 

1 не-

деля 

Лес. Грибы. 

Ягоды. 

Знания детей расширя-

ются и дополняются 

знакомством с грибами 

и ягодами леса. Дети 

должны знать, что грибы 

бывают съедобные и не-

съедобные, ядовитые; 

запомнить их распро-

страненные названия. 

Выставка-конкурс «Что 

нам осень принесла», 

поделки из природных 

материалов. 

2 не-

деля 

Перелетные 

птицы. 

Продолжать знакомить 

детей с приспособлени-

ем птиц к осенним из-

менениям в природе.  

Воспитывать бережное 

отношение к птицам. 

Формировать у детей 

представления о сезон-

ных изменениях условий 

в разных средах обита-

ния, о путях приспособ-

ления к ним птиц. 

Выставка поделок из 

природного материала, 

подготовленных с ро-

дителями. 

3 не-

деля 

Праздник осе-

ни. Признаки 

осени. 

Формировать представ-

ления об осени как вре-

мени года, приспособ-

ленности растений и 

животных к изменениям 

в природе, явлениях 

природы. Дать первич-

ные представления об 

экосистемах, природных 

Праздник «Осенний 

бал». 

 

Выставка рисунков 

«Золотая осень». 
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зонах. Расширять пред-

ставления о неживой 

природе. 

4 не-

деля 

Подворье. До-

машние живот-

ные и птицы. 

Формировать бережное 

отношение к животным, 

желание заботиться о 

них. Расширять пред-

ставлении о многообра-

зии животного мира, о 

том, как животные могут 

помогать человеку. По-

казать способы содер-

жания  

животных, приручённых 

человеком. 

Выставка детских ри-

сунков «Мой домаш-

ний питомец». 

Ноябрь 

Ноябрь – ворота зимы. 

1 не-

деля 

Откуда хлеб 

пришел? 

Воспитание бережного 

отношения к хлебу, ува-

жение к труду людей, 

выращивающих хлеб. 

Формировать представ-

ления о том пути, кото-

рый проходит хлеб, что-

бы появиться на столе. 

Формировать представ-

ления ор многообразии 

хлебобулочных изделий. 

Формирование пред-

ставленийо профессиях 

людей, которые выра-

щивают и производят 

хлеб. 

Выставка детских ра-

бот из соленого теста. 

2 не-

деля 

Одежда. Уточнить и расширить 

знания детей о предме-

тах одежды, их назначе-

нии. Закрепление в речи 

существительного с 

обобщающими значени-

ями. 

Коллективный коллаж 

«Нарядные куклы». 

3 не-

деля 

Части тела. Воспитывать понимание 

значения бережного от-

ношения к своему орга-

низму и правильного 

ухода за ним.  

Проект детей и родите-

лей «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья!» 
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Обобщить и конкрети-

зировать знания детей о 

строении тела человека, 

функциях и значении 

отдельных органов.  

Развивать любознатель-

ность, расширить круго-

зор детей. 

4 не-

деля 

День матери. 

Моя семья. 

Закреплять представле-

ние детей о родственных 

связях, о благополучной 

дружной семье. Форми-

ровать в детях чувство 

семейной сплоченности 

на основе представлений 

о семье, ее составе, вза-

имоотношениях. Фор-

мировать уважительное, 

заботливое отношение к 

близким, родным лю-

дям. Воспитывать инте-

рес к истории своей се-

мьи. Помогать ребенку в 

сознании себя как пол-

ноправного, любимого 

члена семьи. 

Выставка детских ри-

сунков «Моя семья» 

5 не-

деля 

Дикие живот-

ные нашего 

края. 

Формирование пред-

ставлений о внешнем 

виде, образе жизни и по-

вадках диких животных. 

Формирование обобща-

ющих понятий по теме. 

Уточнение и расшире-

ние словаря по теме. 

Игра-драматизация по 

сказке «Теремок» 

Декабрь 

Здравствуй, зимушка-зима! 

1 не-

деля 

Зима. Признаки 

зимы. 

Продолжать знакомить 

детей с зимой как вре-

менем года. Формиро-

вать первичный иссле-

довательский и познава-

тельный интерес через 

экспериментирование с 

водой и льдом. Расши-

рять и обогащать знания 

Субботник на прогу-

лочном участке. По-

стройка снежной горки, 

снежной крепости, из-

готовление снежных и 

ледяных фигур с уча-

стием родителей. 
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детей об особенностях 

зимней природы, осо-

бенностях  

деятельности людей в 

городе, на селе; о без-

опасном поведении зи-

мой. 

2 не-

деля 

Зимующие пти-

цы. 

Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

живой природе, желание 

ухаживать, помогать им. 

Продолжать знакомить с 

птицами родного края, 

закрепить знания о зи-

мующих птицах, их от-

личие от перелётных. 

Организовывать наблю-

дения за птицами, при-

летающими на участок. 

Вывешивание на про-

гулочном участке кор-

мушек для птиц, изго-

товленных совместно с 

родителями. 

3 не-

деля 

Зимние забавы. Расширять представле-

ние детей о зимних за-

бавах и развлечениях. 

Развивать двигательную 

активность детей, за-

креплять знания детей о 

назначении зимних по-

строек. Продолжать зна-

комить с зимними вида-

ми спорта. Формировать 

представления о без-

опасном поведении лю-

дей зимой. Закреплять 

знания о свойствах снега 

и льда. Воспитывать 

любовь к родной приро-

де, к русской зиме. 

Фотоконкурс «Зимние 

выходные» 

4 не-

деля 

Новогодняя 

сказка. Новый 

год. 

Привлекать к активному 

разнообразному участию 

в подготовке к праздни-

ку и его проведении. 

Воспитывать чувство 

удовлетворения от уча-

стия в коллективной 

предпраздничной дея-

тельности.  

«Новогодняя сказка» 

семейный творческий 

конкурс новогодних 

поделок.  

 

Новогодние утренники. 
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Закладывать основы 

праздничной культуры.  

Вызвать эмоционально 

положительное отноше-

ние к предстоящему 

празднику, желание ак-

тивно участвовать в его 

подготовке. Вызвать 

стремление поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки, 

сделанные своими рука-

ми. 

Январь 

Скатерть – самобранка. 

1 не-

деля 

Каникулы  

2 не-

деля 

Посуда. Совершенствовать уме-

ние описывать предметы 

по их признакам. За-

креплять умение клас-

сифицировать по задан-

ному признаку. 

Выставка поделок из 

пластилина, глины 

«Моя любимая чашка» 

3 не-

деля 

Продукты пи-

тания. 

Закреплять знания детей 

о том, из каких продук-

тов готовят наиболее ча-

сто употребляемые 

детьми блюда, продол-

жать учить называть 

продукты питания. 

Смотр-конкурс зимних 

участков «Снежный 

городок» 

4 не-

деля 

Обобщение по 

темам: «Про-

дукты пита-

ния», «Посуда». 

Совершенствовать уме-

ние описывать предметы 

по их признакам. За-

креплять умение клас-

сифицировать по задан-

ному признаку. Закреп-

лять знания детей о том, 

из каких продуктов го-

товят наиболее часто 

употребляемые детьми 

блюда, продолжать 

учить называть продук-

ты питания. 

Выставка детских ри-

сунков «Зимушка хру-

стальная» 

5 не-

деля 

Дом. Уточнить представления 

детей о совершенство-

Пересказывание сказки 

С.В. Михалкова «Три 
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вании человеком своего 

дома. Закрепить знания 

детей о развитии жили-

ща человека, о разно-

видностях домов. Разви-

вать умение правильно 

задавать вопросы. 

поросенка» по серии 

сюжетных картинок. 

Февраль 

Наша родина – Россия. 

1 не-

деля 

Мебель. Учить бережному отно-

шению к предметам ме-

бели побуждать детей 

выделять особенности 

предметов (размер, фор-

ма, назначение, части, 

материал). Совершен-

ствовать умение описы-

вать предметы по их 

признакам. Закреплять 

умение классифициро-

вать по заданному при-

знаку. 

Вечер «Наши любимые 

поэты». 

2 не-

деля 

Край, в котором 

мы живем. 

Расширять представле-

ния о родном городе — 

частице нашей Родины  

развивать умение ориен-

тироваться в ближайшем 

окружении, в районе, в 

достопримечательных 

местах города. Расши-

рять и активизировать 

словарь по теме «Наш 

город». Закреплять уме-

ние правильно называть 

свой адрес, согласовы-

вая названия города, 

улицы в нужном падеже. 

Расширять представле-

ния детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательно-

стями региона, в кото-

ром живут дети. Воспи-

тывать любовь к «малой 

Родине», гордость за до-

Фото-эккурсия по до-

стопримечательностям 

города Омска. 
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стижения своей страны. 

3 не-

деля 

День Защитни-

ка Отечества. 

Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии.  

Воспитывать в духе пат-

риотизма, любви к Ро-

дине. Знакомить с раз-

ными родами войск, бо-

евой техникой. Расши-

рять гендерные пред-

ставления, формировать 

у мальчиков стремление 

быть сильными, смелы-

ми, стать защитниками 

Родины; воспитывать у 

девочек уважения к 

мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

Праздничное развлече-

ние «День защитника 

Отечества». 

4 не-

деля 

Транспорт. 

Правила до-

рожного дви-

жения. Профес-

сии на транс-

порте. 

Воспитывать уважение к 

труду людей. Раскрыть 

значение транспорта для 

людей. Обобщить и си-

стематизировать пред-

ставление детей о пере-

движении человека по 

стране. Правила поведе-

ния в общественном 

транспорте, на останов-

ках. 

Семейный творческий 

конкурс «Мастерим 

вместе с папой». 

Март 

Весна – красна. 

1 не-

деля 

Мамин празд-

ник. Женский 

день. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расши-

рять гендерные пред-

ставления, воспитывать 

у мальчиков представ-

ление о том, что мужчи-

ны должны внимательно 

и уважительно отно-

ситься к женщинам. 

Привлекать детей к из-

готовлению подарков 

маме, бабушке, воспита-

телям. Воспитывать  

бережное и чуткое от-

«8 Марта – праздник 

мам» 
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ношение к самым близ-

ким людям, потребность 

радовать близких доб-

рыми делами. 

2 не-

деля 

Весна. Призна-

ки весны. Пере-

летные птицы. 

Формировать у детей 

обобщенные представ-

ления о весне, приспо-

собленности растений и 

животных к изменениям 

в природе.  

Расширять знания о ха-

рактерных при знаках 

весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями 

живой и неживой при-

роды и сезонными вида-

ми труда; о  

весенних изменениях в 

природе. 

Выставка детских ри-

сунков «Моя любимая 

мамочка» 

3 не-

деля 

Домашние жи-

вотные и пти-

цы. 

Формировать бережное 

отношение к животным, 

желание заботиться о 

них. Расширять пред-

ставлении о многообра-

зии животного мира, о 

том, как животные могут 

помогать человеку. По-

казать способы содер-

жания  

животных, приручённых 

человеком. 

Семейный творческий 

фотоконкурс «Готовлю 

с мамой и бабушкой» 

4 не-

деля 

Дикие живот-

ные нашего 

края. 

Расширять представле-

ния детей о диких жи-

вотных: где живут, как 

добывают пищу и как 

отходят после зимней 

спячки. 

Посадка лука и чесно-

ка. 

Апрель 

Весеннее пробуждение. 

1 не-

деля 

Животные жар-

ких и холодных 

стран. 

Расширять представле-

ния детей о животных 

жарких стран, об их по-

вадках, поведении, обра-

зе жизни. Называть ха-

рактерные внешние при-

Логопедическое раз-

влечение «Веселые 

зверята»  

Коллажирование «Ве-

селый зоопарк». 
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знаки животных, части 

тела. Образовывать 

названия детенышей от 

названий взрослых жи-

вотных.  

Продолжать знакомить с 

природой Арктики и 

Антарктики. Дать пред-

ставление об особенно-

стях зимы в разных ши-

ротах и в разных полу-

шариях Земли. 

2 не-

деля 

День космонав-

тики. 

Обобщить знания детей 

о космосе, людях его 

осваивающих и суще-

ствах, в нём обитающих. 

Систематизировать дет-

ские представления о 

Вселенной, Солнечной 

системе и её планетах. 

Формировать познава-

тельные интересы. 

Выставка детских ри-

сунков «Космос. Наша 

Вселенная.» 

3 не-

деля 

Рыбы. Водое-

мы. 

Познакомить детей с 

глобусом, показать, что 

моря, реки, океаны за-

нимают огромную пло-

щадь Земли и бывают в 

разных агрегатных со-

стояниях; помочь уста-

навливать причинно – 

следственные связи, 

уточнять представления 

детей о круговороте во-

ды в природе. С расте-

ниями, рыбами и все что 

связано с водой. 

Создание коллективной 

работы «Рыбки в аква-

риуме». 

4 не-

деля 

Праздник весны 

и труда. Насе-

комые. Всемир-

ный день Зем-

ли. 

Систематизировать 

представления детей о 

многообразии насеко-

мых,  

особенностях их внеш-

него строения, месте 

обитания, способах пе-

редвижения, питания. 

Познакомить детей с 

Праздник «Мир. Труд. 

Май.» 
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праздником «Днём Зем-

ли», закрепить понима-

ние того, что природа – 

наш общий дом, сфор-

мировать представление 

о взаимодействии живой 

и неживой природы, 

подвести к пониманию 

необходимости любить 

и беречь природу. 

Май 

Картины весны. 

1 не-

деля 

День Победы. Воспитывать детей в ду-

хе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять зна-

ния о героях Великой 

Отечественной войны, о 

победе нашей страны в 

войне.  

Познакомить с памятни-

ками героям Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывать детям о 

воинских наградах де-

душек, бабушек, роди-

телей. Показать преем-

ственность поколений 

защитников Родины: от 

древних богатырей до 

героев Великой Отече-

ственной войны. 

Праздник «День Побе-

ды: мы – помним!» 

 

Конкурс чтецов для 

воспитанников «Через 

века, через года – 

помните!» 

 

Выставка детских ри-

сунков «Поклонимся 

великим тем годам. Я 

рисую Победу!» 

2 не-

деля 

Школьные при-

надлежности. 

Развивать познаватель-

ный интерес, интерес к 

школе, к книгам. За-

креплять  

знания детей о школе, о 

том, зачем нужно учить-

ся, кто и чему учит в 

школе, о школьных при-

надлежностях и т. д. 

Формировать положи-

тельные представления о 

профессии учителя и 

«профессии» ученика.  

Организовывать все ви-

Праздник «Скоро в 

школу!» 
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ды детской деятельности 

на тему прощания с дет-

ским садом и поступле-

ния в школу.  

Формировать эмоцио-

нально положи тельное 

отношение к предстоя-

щему поступлению в 1-й 

класс. 

3 не-

деля 

Обследование. Заполнение диагности-

ческих и речевых карт и 

персональных карт де-

тей. 

 

4 не-

деля 

Июнь, Август  

 

Индивидуальные логопедические занятия 

2.4. Взаимодействие педагогических работников с детьми 

 Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

 характер взаимодействия с педагогическим работником; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе са-

мому. 

 Взаимодействие педагогических работников с детьми является важ-

нейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образо-

вательной деятельности. 

 С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятель-

ности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общать-

ся с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человече-

ской деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с педагоги-

ческим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в 

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

мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и 

ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образова-

нию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функцио-

нальной характеристикой партнерских отношений является равноправное от-

носительно ребенка включение педагогического работника в процесс дея-

тельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной 

цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 
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Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический ра-

ботник не подгоняет ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит 

общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избе-

гать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспи-

тания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, спо-

собствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотноше-

ний с педагогическим работником и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенно-

сти в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагоги-

ческий работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 

таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ре-

бенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное дове-

рие между педагогическим работником и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и по-

ступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставля-

ет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права 

иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способ-

ствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

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

он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что полу-

чает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на 

других людей. 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) обучающихся 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 

успешной интеграции обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными 
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без постоянного контакта с родителями (законным представителям). Семья 

должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно восстановительного процесса. Родители (за-

конные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обу-

чающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изго-

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

предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем 

для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходи-

мую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

2.5.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями дошкольников с ТНР: 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая за-

дача периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследо-

вать мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 

позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы со-

храняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители (законные представители), семья в целом, выраба-

тывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, ориента-

ции, потребностей, интересов и привычек. 

Взаимодействие педагогических работников Организации с родителя-

ми (законным представителям) направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей). Задача педагогических ра-

ботников - активизировать роль родителей (законных представителей) в вос-

питании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспе-

чивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование 

основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогиче-

ской культуры является ребенок - его развитие, образование, воспитание, со-

циальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (за-

конных представителей) в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребен-

ку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 выработка у педагогических работников уважительного отноше-

ния к традициям семейного воспитания обучающихся и признания приори-

тетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 
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 вовлечение родителей (законных представителей) в воспитатель-

но-образовательный процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителя-

ми (законным представителям), активизация их участия в жизни детского са-

да. 

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспе-

чивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллек-

тиве; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания 

и обучения обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной органи-

зации, включает следующие направления: 

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных по-

требностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представи-

телей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение пе-

дагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 

родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятель-

ности Организации; создание открытого информационного пространства 

(сайт Организации, форум, группы в социальных сетях). 

2.5.2. Содержание направлений работы с семьёй по образователь-

ным областям 

Целостность адаптированной образовательной программы обеспечива-

ется установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей дошкольников. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное разви-

тие» 

Безопасность 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 

человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами по-

ведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способ-

ности видеть, осознавать и избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику без-

опасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в 

песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и 

т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребыва-

ния детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы 

бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические 
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розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в 

случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 

фамилию и имя; при необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, 

адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной по-

мощи —«101», «102» и «103» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного пове-

дения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с 

детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование 

моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. По-

буждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение 

правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и 

т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствую-

щих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

Социализация 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабу-

шек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в разви-

тии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм пове-

дения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимо-

сти от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивно-

го общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 

развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных тради-

ций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незна-

комыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения 

новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при поступ-

лении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).  

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании де-

тей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воз-

действий. 

Труд 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающи-

еся в семьях воспитанников. 
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Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помо-

щи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с луч-

шим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, ма-

стер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профес-

сиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на от-

ношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным 

с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а 

также родном городе (селе). 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей фор-

мированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства еди-

нения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литерату-

ры, посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустрой-

ству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно-обоснованные принципы, и нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального раз-

вития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к позна-

нию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на цен-

ность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.).  

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха 

горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, про-

ектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ре-

бенка в семье и детском саду. 
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Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для об-

щения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и свя-

занные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в 

развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена ин-

формацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 

семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимо-

действия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не до-

пускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, 

так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; под-

сказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам со-

трудничеству (участию в совместной со специалистами деятельности, подго-

товке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, 

досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейно-

го чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художе-

ственной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ре-

бенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации 

семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликаци-

онных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе 

с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественное–эстетическое разви-

тие» 

Изобразительная деятельность 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать роди-

телям актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знако-

мить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений до-

полнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную дея-

тельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 
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художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и де-

тей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми дея-

тельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: заня-

тиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульпту-

ры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать ро-

дителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных 

элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; пока-

зывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Музыка 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близле-

жащих учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 

воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздей-

ствия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семей-

ного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздни-

ков, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ре-

бенка, детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкаль-

но-художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студи-

ях). 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодея-

тельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образо-

вания и культуры. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Здоровье 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здо-

ровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, пере-

гревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью 

малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психиче-

ское здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литерату-

ры, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответ-

ствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводи-

мыми в детском саду.    Разъяснять важность посещения детьми секций, сту-

дий, ориентированных на оздоровление дошкольников. 

Совместно с родителями и при участии медико-психологической служ-

бы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей 

и поддерживать семью в их реализации. 
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Физическая культура 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, ре-

комендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утрен-

нюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через сов-

местную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ре-

бенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), сов-

местными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; со-

здание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чте-

ние литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художе-

ственных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспи-

тания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможно-

стях детского сада в решении данных задач. 

Планируемые результаты: 
 Появление интереса родителей к работе ДОУ, к воспитанию де-

тей, улучшению детско-родительских отношений. 

 Повышение компетентности родителей в психолого-

педагогических вопросах. 

 Сохранение семейных ценностей и традиций. 

 Увеличение количества обращений с вопросами к педагогам и 

специалистам ДОУ. 

 Рост удовлетворенности родителей работой педагогов и ДОУ. 

2.5.3.  Взаимодействие участников образовательного процесса 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компен-

сирующей направленности во многом зависит от преемственности в работе 

логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспи-

тателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных фор-

мах. Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 

форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимо-

посещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; сов-

местное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных мо-

ментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателя. В календарных 

планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексиче-

ские темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основ-

ные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, кор-

рекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны 

уделить особое внимание в первую очередь. 
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Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следу-

ющие разделы:  

 логопедические пятиминутки; 

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 индивидуальная работа; 

 рекомендации по подбору художественной литературы и иллю-

стративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лек-

сики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и не-

речевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 

то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми ло-

гопедом. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, 

но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их прове-

дения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 

речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. 

Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно вы-

держиваются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игро-

вых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ре-

бенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед ре-

комендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам про-

граммы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затрудне-

ния. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу 

позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды реко-

мендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации зву-

ков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенно-

сти общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед как пра-

вило, составляет примерный перечень художественной литературы и иллю-

стративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подхо-

ду и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского про-

филей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 
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детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, воспитателей и родителей 

дошкольников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педа-

гог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших 

психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а 

воспитатели работают над развитием любознательности - познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представ-

лений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и от-

ношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме 

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

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных осо-

бенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной 

работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их рабо-

те. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, 

в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель. Работу в обра-

зовательных области «Физическое развитие»» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию (воспитатель при отсутствии специалиста). Таким 

образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности коррекционное направле-

ние работы является приоритетным, так как целью его является выравнива-

ние речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за ре-

чью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под ру-

ководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей рабо-

той, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним про-

цессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, ре-

чевым, художественно-эстетическим развитием детей. 
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2.6 . Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ТНР 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей, обучающихся 

с ТНР, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом разви-

тии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с реко-

мендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей, обучаю-

щихся с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью вы-

раженности нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагоги-

ческих, психологических и медицинских средств воздействия; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 

ТНР консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой (фронтальной) ло-

гопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых образова-

тельных потребностей, обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых 

и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребён-

ка, и обеспечивающего возможность использования освоенных умений и 

навыков в разных видах детской деятельности и в различных коммуникатив-

ных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации со-

держания образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных пред-

ставителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую 

работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (закон-

ным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников  

образовательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры рече-

вого дефекта у обучающихся с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функ-

ций у обучающихся с ТНР; 

 познавательное развитие, 
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 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - воле-

вой сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консульта-

ции, собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том 

числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с особен-

ностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные фор-

мы специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образова-

тельных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недо-

развитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, ди-

зартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появле-

ния вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, 

дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекци-

онной работы являются: 

 сформированность фонетического компонента языковой способ-

ности в соответствии с онтогенетическими закономерностями его становле-

ния; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов язы-

ковой способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усво-

ение правил их использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных 

навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и пись-

мом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, 

которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соот-

ветствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, специфи-

кой дошкольного образования для данной категории обучающихся. Образо-

вательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи ре-
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гламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуника-

тивной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыко-

вого развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы 

речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении гра-

мотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; само-

стоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

2.6.1. Специальные условия для получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности обучаю-

щихся с ТНР; использование специальных дидактических пособий, техноло-

гий, методики других средств обучения (в том числе инновационных и ин-

формационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализа-

цию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального по-

тенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП 

ДО; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; 

обеспечение эффективного планирования и реализации в организации обра-

зовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с 

ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обу-

словленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушени-

ями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образова-

ния, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить 

задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его раз-

вития. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

 анализ первичных данных, содержащих информацию об услови-

ях воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического раз-

вития ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и психиче-

ском развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эф-

фективности; 

 психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и дру-
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гих возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям образо-

вательной программы; 

 специально организованное логопедическое обследование обу-

чающихся, предусматривающее определение состояния всех компонентов 

языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентиру-

ющий на подбор и использование в процессе обследования таких методов, 

приемов, форм работы и лексического материала, которые соответствуют 

разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оце-

нивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие 

тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможно-

сти обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовер-

шенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных 

возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, опреде-

лить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного воз-

раста. 

2.6.2. Содержание дифференциальной диагностики речевых и не-

речевых функций, обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предвари-

тельный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка.  

С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого 

(в условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законным представите-

лям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организа-

ции с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью 

которой является не только установление положительного эмоционального 

контакта, но и определение степени его готовности к участию в речевой ком-

муникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы 

(однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществ-

лять деятельность в соответствии с возрастными и программными требова-

ниями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогическим работником в соответствии с конкретными профес-

сиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение ме-

тодических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребёнком позво-

ляет составить представление о возможностях диалогической и монологиче-

ской речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариатив-

ности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии 

или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформле-



79 
 

нии речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальны-

ми, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возмож-

ностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексиче-

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

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

"Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступи-

тельной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка, обучающихся с 

ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обсле-

дование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах 

деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и 

называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко 

выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, жи-

вотных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и 

их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, допол-

нение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовы-

вать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим де-

тям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных 

предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В зада-

ниях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на 

вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным 

словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование дефор-

мированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога -

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой всту-

пительной беседы. Для определения степени сформированности монологиче-

ской речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком 

различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. 

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все 

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали расска-

за, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых 

средств, возможность составления и реализации монологических высказыва-

ний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. 

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсут-
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ствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, исполь-

зования сложных или простых предложений, принятия помощи педагогиче-

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

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и пра-

вильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что ин-

струкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой 

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяе-

мый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой 

структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематиче-

ским циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различ-

ные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает 

как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоя-

тельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроиз-

ведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 

фонетических процессов используются разнообразные методические прие-

мы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и от-

раженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произ-

ношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений 

звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических процессов 

ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направ-

ленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем род-

ного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит 

степень сформированности всех компонентов языка, а также операций язы-

кового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стояще-

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

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

количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние простран-

ственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуни-

кативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференци-

рованных схем обследования речеязыковых возможностей обучающихся с 

ТНР: первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой 
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речью; вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупо-

требительной речи; третья схема - для обследования обучающихся с развер-

нутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; 

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой 

речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

2.6.3. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (пер-

вым уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи 

и развитие активной подражательной речевой деятельности. В рамках перво-

го направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предме-

ты, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференци-

рованно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", понимать обраще-

ние к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа суще-

ствительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления 

работы происходит развитие активной подражательной речевой деятельности 

(в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных предста-

вителей), близких родственников, подражать крикам животных и птиц, зву-

кам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, 

иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразо-

вывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? 

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

ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по разви-

тию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, 

угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор 

картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе 

формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы 

и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение 

слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предме-

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

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

появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в 

любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформле-

ния. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая ра-

бота предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направ-

ленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, 

тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-

пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных 

навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 



82 
 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым 

уровнем речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслу-

шиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и не-

которых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; 

подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, 

муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - сло-

вообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, при-

тяжательные местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-

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

ствительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей про-

стых предложений: существительное плюс согласованный глагол в повели-

тельном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъяви-

тельном наклонении единственного числа настоящего времени, существи-

тельное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единствен-

ного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже 

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

- на, под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. За-

крепление навыков составления предложений по демонстрации действия с 

опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается 

любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных вы-

сказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания граммати-

чески значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые 

и неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточ-

нять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автомати-

зировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формиро-

вать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударени-

ем, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением соглас-

ных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направ-

ления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, 

формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и гумани-

стических качеств. Системный подход к преодолению речевого нарушения 

предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объеди-

няющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием 

психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-
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пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персо-

нифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР 

овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, пони-

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

времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные 

рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого раз-

вития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обра-

щенную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, дей-

ствий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в це-

лях готовности к овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки 

речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного или 

согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, 

выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова 

на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствую-

щими правильно произносимым звукам. Обучение элементам звукобуквен-

ного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печа-

тание отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овла-

дению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепле-

ние понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и син-

тез звуко-слоговых и звукобуквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел вклю-

чает не только увеличение количественных, но прежде всего качественных 

показателей: расширение значений слов; формирование семантической 

структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную 

речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бу-

синка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - веж-

ливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 

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

рать существительные к прилагательным (острый -нож, соус, бритва, припра-

ва; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия 

названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь -шум; объяс-

нять логические связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать си-

нонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вари-

антами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятель-

ной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, 

экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 
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Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными про-

явлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недо-

развития речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает 

следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расши-

рение лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических 

групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация сло-

вообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, длин-

новолосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением со-

отнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, при-

ставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъе-

хать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - 

жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - 

веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с 

переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование 

названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - 

портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - чи-

тающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений, по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пе-

ресказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 

навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, автомати-

зация их правильного произношения в многосложных словах и самостоя-

тельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодиче-

ской окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление 

анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех 

сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические 

навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление и 

(или) компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, 

личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслитель-

ных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также 

памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обяза-

тельное профилактическое направление работы, ориентированное на преду-

преждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий 

и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка 

с ТНР. 
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Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные уста-

новки на результативность работы в зависимости от возрастных критериев. 

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

 научить их правильно артикулировать все звуки речи в различ-

ных позициях слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на 

слух и в речевом высказывании; 

 различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", опери-

руя ими на практическом уровне; 

 определять последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять 

место звука в слове; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи, ре-

ализации этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается 

обучить их: 

 правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки ре-

чи; 

 различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твер-

дые-мягкие звуки", "звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом 

уровне; 

 определять и называть последовательность слов в предложении, 

звуков и слогов в словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ни-

ми (выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает вариатив-

ность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых 

возможностей обучающихся.  

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекци-

онно-развивающей работы: 

 овладевают навыками пользования самостоятельной речью раз-

личной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на 

вопросы педагогического работника и наглядную помощь;  

 учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными 

однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации ре-

чи.  

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

 пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-

ритмической организации; 

 грамотно формулировать простые предложения и распространять 

их; 

 использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 



86 
 

 соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

 овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи 

(рассказ, пересказ); 

 свободно пользоваться плавной речью различной сложности в 

разных ситуациях общения; 

 адаптироваться к различным условиям общения; 

 преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошколь-

ников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это прояв-

ляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы 

окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, 

пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осуществ-

лять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и упо-

требляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют 

навыками словообразования и словоизменения. 

 

2.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реа-

лизующих адаптированные образовательные программы дошкольного обра-

зования (далее - программа воспитания), предусматривает обеспечение про-

цесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований Фе-

дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучаю-

щихся в ДОО предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспи-

тательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нрав-

ственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОО лежат конституци-

онные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характери-

стики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Плани-

руемые результаты определяют направления для разработчиков рабочей про-

граммы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитыва-

ется ребенок, в рабочей программе воспитания отражается взаимодействие 

участников образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно вос-

питать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты обучающих-

ся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 
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Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти 

свое отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направ-

ления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе со-

циального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспи-

тания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Реализация программы основана на взаимодействии с разными субъек-

тами образовательных отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных от-

ношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реали-

зуемой основной образовательной программы, региональной и муниципаль-

ной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнер-

ство с другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом образо-

вательной программы ДО. Структура Программы воспитания включает пояс-

нительную записку и три раздела - целевой, содержательный и организаци-

онный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, фор-

мируемая участниками образовательных отношений. 

 

2.7.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа воспитания Муниципального общеобразовательно-

го бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа № 38 имени 

Страховой Серафимы Леонтьевны определяет содержание и организацию 

воспитательной работы. Рабочая программа воспитания разработана в соот-

ветствии с:  

 ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации», соответ-

ствует требованиям ФГОС дошкольного образования.  

 Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образова-

ния и науки России от 17 октября 2013г. № 1155 (особенности реализации 

программы);  

 Федеральной адаптированной образовательной программой до-

школьного образования. Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/406249049/0
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2022 г. N 1022 "Об утверждении федеральной адаптированной образователь-

ной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья". 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на пе-

риод до 2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 29 мая 2015 г. № 996-р.  

Рабочая программа воспитатния является обязательной частью АОП 

ДО.  

Рабочая программа воспитатния направлена на развитие личности де-

тей дошкольного возраста, имеющими тяжелые нарушения речи, в том числе 

духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физи-

ческое воспитание, достижение результатов освоения ими основной образо-

вательной программы. 

Рабочая программа воспитания призвана обеспечить взаимодействие 

воспитания в дошкольном образовательном учреждении и воспитания в се-

мьях детей до 8 лет.  

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

2.7.2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

2.7.2.1.  Цели, задачи и принципы Программы 

Общая цель воспитания в образовательной организации - личностное 

развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации 

на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, дру-

гим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соот-

ветствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом 

психофизических особенностей обучающихся. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспита-

тельной работы. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведе-

ния в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие прин-

ципы: 
 принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуваже-

ния, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, право-

вой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рацио-

нального природопользования; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/406249049/0
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 принцип ценностного единства и совместности: единство ценно-

стей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образователь-

ных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонима-

ние и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования: воспитание основы-

вается на культуре и традициях России, включая культурные особенности ре-

гиона; 

 принцип следования нравственному примеру: пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы цен-

ностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важ-

ных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и педагогического ра-

ботника: значимость совместной деятельности педагогического работника и 

ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности: организация образовательного процес-

са, при котором все обучающиеся, независимо от их физических, психиче-

ских, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенно-

стей, включены в общую систему образования. 

Принципы реализуются в укладе образовательной организации, вклю-

чающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совмест-

ную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые националь-

ные ценности, содержащие традиции региона и образовательной организа-

ции, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы образовательной ор-

ганизации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов 

жизни учреждения, способствует формированию ценностей воспитания, ко-

торые разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, ду-

ховно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и прак-

тиками, и учитывает психофизических особенностей обучающихся. Основ-

ными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

 

2.7.2.2. Общности (сообщества) образовательной организации: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему 

связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реа-

лизуемых всеми сотрудниками учреждения. Сами участники общности 

должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Ос-



90 
 

новой эффективности такой общности является рефлексия собственной про-

фессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформирован-

ных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять 

даже самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между от-

дельными детьми внутри группы обучающихся принимала общественную 

направленность; 

 заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали 

опыт общения на основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество других детей (организованность, общительность, отзыв-

чивость, щедрость, доброжелательность); 

 учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их 

жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за 

свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

ДОО и всех педагогических работников членов семей обучающихся, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания обучаю-

щихся, но и уважение друг к другу. Основная задача: объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в образовательной организации. Зачастую по-

ведение ребенка сильно различается дома и в учреждении. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, со-

творчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отно-

шение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспи-

тания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем 

правилам и нормам, которые вносят педагогические работники в общность, а 

затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участ-

ников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей специ-

фикой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым 

условием полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно 

приобретает способы общественного поведения, под руководством воспита-

теля учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, до-

стигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе других детей 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 
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такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями 

других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В образовательной организации должна быть обеспечена возмож-

ность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими — это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а 

также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования 

Культура поведения педагогического работника в образовательной ор-

ганизации направлена на создание воспитывающей среды как условия реше-

ния возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмо-

циональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, ра-

зумная сбалансированность планов являются необходимыми условия нор-

мальной жизни и развития обучающихся. 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная 

среда, в которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, 

которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной состав-

ляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфес-

сиональные и региональные особенности и направлен на формирование ре-

сурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение со-

циального партнерства образовательной организации.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе вос-

питания. 

2.7.2.3. Деятельности и культурные практики в образовательной 

организации 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности до-

школьника, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагоги-

ческим работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность чело-

веческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями (за-

конным представителям); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация 

каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, получен-
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ных от педагогического работника, и способов их реализации в различных 

видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на осно-

ве усвоенных ценностей). 

 

2.7.2.4. Требования к планируемым результатам освоения Про-

граммы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ре-

бенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности заклады-

ваются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат 

своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармо-

ничном развитии человека в будущем. 

На уровне учреждения не осуществляется оценка результатов воспита-

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

основной образовательной программы дошкольного образования не подле-

жат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагности-

ки (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения 

с реальными достижениями обучающихся". 

 

2.7.2.5. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, при-

рода 

Любящий свою малую родину и име-

ющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанно-

сти к родному дому, семье, близким 

людям. 

Социальное Человек, се-

мья, 

дружба, 

сотрудниче-

ство 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и уважа-

ющий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку, проявляющий задатки чув-

ства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий 

и уважающий различия между людь-
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ми. Освоивший основы речевой куль-

туры. Дружелюбный и доброжела-

тельный, умеющий слушать и слы-

шать собеседника, способный взаи-

модействовать с педагогическим ра-

ботником и другими детьми на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в само-

выражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоя-

тельность, инициативу в познаватель-

ной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий пер-

вичной картиной мира на основе тра-

диционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила без-

опасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), при-

роде. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье 

и в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их деятель-

ности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоя-

тельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувство-

вать прекрасное в быту, природе, по-

ступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продук-

тивных видах деятельности, облада-

ющий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

2.7.3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.7.3.1.  Содержание воспитательной работы по направлениям вос-

питания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения деть-

ми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

Стандарте, одной из задач которого является объединение воспитания и обу-
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чения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направле-

ниями воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не 

дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фоку-

сируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образо-

вательном процессе. На их основе определяются региональный и муници-

пальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспи-

тания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных тради-

ций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия "патриотизм" и определяется через следующие взаимосвя-

занные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории Рос-

сии, своего края, духовных и культурных традиций и достижений многона-

ционального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Ро-

дине - России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в ду-

ховных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе по-

нимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов Рос-

сии, к ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отноше-

ния к природе. 
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При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредото-

чить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 ознакомлении обучающихся с историей, героями, культурой, 

традициями России и своего народа; 

 ДОО коллективных творческих проектов, направленных на при-

общение обучающихся к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйствен-

ной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и 

его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника за-

ключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, обра-

зами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества 

и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале исто-

рии России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих обу-

чающихся в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существо-

вания в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной рабо-

ты: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), иг-

ры с правилами, традиционные народные игры; 

 воспитывать у обучающихся навыки поведения в обществе; 

 учить обучающихся сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

 учить обучающихся анализировать поступки и чувства - свои и 

других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 
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Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окра-

шенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику 

как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, ин-

тернет-источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), ДОО походов и экс-

курсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельно-

сти, проектной и исследовательской деятельности совместно с педагогиче-

ским работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирова-

ния. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой дея-

тельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

– обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания обучающихся (совместной и самостоятельной деятельности) на 

основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обес-

печение условий для гармоничного физического и эстетического развития 

ребенка; 

– закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию усло-

вий внешней среды; 

– укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигатель-

ных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

– формирование элементарных представлений в области физиче-

ской культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

– организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня; 

– воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 
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– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традици-

онных народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

– создание детско-педагогических работников проектов по здоро-

вому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 
является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться 

на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических проце-

дур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое про-

странство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся культурно-гигиенические навыки, воспита-

тель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

• формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

• формировать у ребенка представления о ценности здоровья, кра-

соте и чистоте тела; 

• формировать у ребенка привычку следить за своим внешним ви-

дом; 

• включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, 

в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, 

трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся видами труда педагогических работни-

ков и воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, кото-

рое является следствием трудовой деятельности педагогических работников 

и труда самих обучающихся. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

обучающихся, воспитание навыков своей работы, формирование элементар-

ных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошколь-

нику напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 
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 показать детям необходимость постоянного труда в повседнев-

ной жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, 

труд и старания родителей (законных представителей), других людей), так 

как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обу-

чающихся соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, 

(ценности - "культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представле-

ний; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внеш-

ней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понима-

ния произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружа-

ющей ребенка действительности; 

6) формирование у обучающихся эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся культуру поведения, вос-

питатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основ-

ных направлениях воспитательной работы: 
 учить обучающихся уважительно относиться к окружающим лю-

дям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общи-

тельности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 

вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть педагогических работников 

на "вы" и по имени и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать дру-

гих; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом учрежде-

ния; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последова-

тельно выполнять, и заканчивать ее, после завершения привести в порядок 

рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою 
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одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувствен-

ного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становле-

ние нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятель-

ности самих обучающихся с воспитательной работой через развитие воспри-

ятия, образных представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества обучающих-

ся, широкое включение их произведений в жизнь; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической разви-

вающей среды; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия худо-

жественного слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.7.3.2.  Особенности реализации воспитательного процесса 

В перечне особенностей воспитательного процесса в образовательной 

организации целесообразно отобразить: 

 региональные и муниципальные особенности социокультурного 

окружения учреждения; 

 значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых 

уже участвует организация, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, муниципальные; 

 значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых 

ДОО намерена принять участие, дифференцируемые по признакам: феде-

ральные, региональные, муниципальные; 

 ключевые элементы уклада образовательной организации; 

 наличие инновационных, опережающих, перспективных техноло-

гий значимой в аспекте воспитания деятельности, потенциальных "точек ро-

ста"; 

 существенные отличия учреждения от других образовательных 

организаций по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые 

преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно вы-

раженным в массовой практике; 

 особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с 

социальными партнерами образовательной организации; 

 особенности учреждения, связанные с работой с детьми, в том 

числе с инвалидностью. 

 

2.7.3.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с се-

мьями обучающихся в процессе реализации Программы воспитания 
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Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаѐтся важнейшим условием эффективности воспитания детей.  

Более того, в соответствии с ФГОС ДОО сотрудничество с родителями 

является одним из основных принципов дошкольного образования.  

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжела-

тельность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, по-

этому участие родителей в работе образовательной организации, в совмест-

ных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает поло-

жительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным 

нормам.  

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспи-

тательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значи-

тельно повысить уровень партнерских отношений.  

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов учреждения и се-

мьи по созданию условий для развития личности ребенка на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в россий-

ском обществе.  

Задачи:  

1.Повысить компетентность родителей в вопросах развития личност-

ных качеств детей дошкольного возраста.  

2.Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспита-

нии ребенка.  

3.Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий.  

Основные формы и содержание работы с родителями:  

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способ-

ствует установлению контактов, а также для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого- педа-

гогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуаль-

ные и групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. 

Активно применяются консультации-презентации с использованием ИК-

технологий.  

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством кото-

рой педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной за-

дачи. В результате у родителей формируются педагогические умения по раз-

личным вопросам воспитания детей.  

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» ро-

дителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. 

Способствуют рефлексии и самооценке родителей по поводу проведѐнной 

деятельности.  
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5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъ-

явленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлага-

ют своѐ решение вопроса.  

6. В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества 

образовательной организации с родителями. Взаимодействие происходит в 

социальной сети , через мессенджеры и через видео звонки. Такая форма об-

щения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педаго-

гические знания, обсудить проблемы.  

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно прово-

дятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее ин-

тересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым оп-

тимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педаго-

гов и детей.  

8. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и 

педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и по-

собия для игр, развлечений и других мероприятий.  

9. Родительские собрания. Посредством собраний координируются 

действия родительской общественности и педагогического коллектива по во-

просам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 

 

2.7.4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.7.4.1.  Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания 

Программа воспитания образовательной организации реализуется через 

формирование социокультурного воспитательного пространства при соблю-

дении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регу-

лярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые ви-

ды совместной деятельности. Уклад учреждения направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования 

на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, ме-

тодические материалы и средства обучения, учитывающей психофизические 

особенности обучающихся. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителей (законным представителям) по вопро-

сам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся дошкольного воз-

раста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-
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методические) интегрируются с соответствующими пунктами организацион-

ного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений, учитывает специфику и конкретные формы  

распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни образо-

вательной организации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой учреждения и быть принят всеми участниками 

образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада образовательной организации включа-

ет следующие шаги. 

 

№ 

п/

п 

Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-

смысловое наполнение жиз-

недеятельности учреждения. 

Устав образовательной организации, 

локальные акты, правила поведения 

для обучающихся и педагогических 

работников, внутренняя символика. 

2. Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое напол-

нение во всех форматах жиз-

недеятельности учреждения: 

специфику ОО видов дея-

тельности; обустройство раз-

вивающей предметно-

пространственной среды; ор-

ганизацию режима дня; раз-

работку традиций и ритуалов 

учреждения; праздники и ме-

роприятия. 

АООП ДО и Программа воспитания. 

3. Обеспечить принятие всеми 

участниками образователь-

ных отношений уклада обра-

зовательной организации. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке со-

трудников. Взаимодействие учре-

ждения с семьями обучающихся. 

Социальное партнерство 

образовательной организации с со-

циальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Вос-

питывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ори-

ентиры. Воспитывающая среда — это содержательная и динамическая харак-
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теристика уклада, которая определяет его особенности, степень его вариа-

тивности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 "от педагогического работника", который создает предметно-

образную среду, способствующую воспитанию необходимых качеств; 

 "от совместной деятельности ребенка и педагогического работ-

ника", в ходе которой формируются нравственные, гражданские, эстетиче-

ские и иные качества ребенка в ходе специально организованного педагоги-

ческого взаимодействия ребенка и педагогического работника, обеспечива-

ющего достижение поставленных воспитательных целей; 

 "от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получа-

ет опыт деятельности, в особенности - игровой. 

 

2.7.4.2.  Взаимодействия педагогического работника с детьми. Со-

бытия образовательной организации 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуа-

ция является воспитательным событием. В каждом воспитательном событии 

педагогический работник продумывает смысл реальных и возможных дей-

ствий, обучающихся и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтан-

но возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реали-

зуемые проекты. Планируемые и подготовленные педагогическим работни-

ком воспитательные события проектируются в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы учреждения, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в учреждении возможно в следующих фор-

мах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах де-

ятельности (спектакль, построение эксперимента, совместное конструирова-

ние, спортивные игры);  

 создание творческих детско-педагогических проектов. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского обще-

ства. Это поможет каждому педагогическому работнику создать тематиче-

ский творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 

 

2.7.4.3. Календарь традиций образовательной организации 

 

Месяц Наименование мероприятия 

Сентябрь 1 сентября - День знаний 

1 неделя сентября - Неделя безопасности 

27 сентября - День работника дошкольного образо-

вания 
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Октябрь Выставка детско-родительского творчества из при-

родного материала. 

 Последняя неделя октября – Праздник Осени. 

Ноябрь Досуг, посвященный Дню народного единства 

Досуг «День Матери» 

Декабрь Выставка детско-родительского творчества, посвя-

щенная новогодней . 

Праздник «Новый год» 

Январь Развлечение «Колядки» 

Праздник «Рождество Христово» 

Февраль Военно-спортивная игра «Зарница», посвященная 

Дню защитника        Отечества 

Фольклорный праздник «Масленица» 

Фестиваль строя и смотра песни, посвященный 

Дню защитника Отечества 

Март Праздник, посвященный 8 Марта. 

Апрель 12 апреля - досуг «День космонавтики» 

Благотворительная ярмарка 

Май Возложение цветов к обелиску воинам ВОВ  

     Праздник «День Победы» 

Праздник «Выпуск в школу» 

Июнь 1 июня – Досуг, посвященный Международному дню 

защиты детей  

6 июня - Пушкинский день России 

11 июня – Досуг, посвященный Дню России (12 

июня) 

22 июня - День памяти и скорби - день начала Вели-

кой Отечественной войны 

Праздник русской березки «Троица» 

Июль 7 июля - календарно-обрядовый праздник «Иван 

Купала» 

8 июля - Праздник «День семьи, любви и верно-

сти» 

Август Спортивные соревнования, посвященные Дню физ-

культурника  

19 августа - Развлечение «Яблочный спас» 

22 августа - Досуг «День Российского флага» 

30 а вгуста – музыкально-спортивный праздник «До 

свидания, лето». 
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2.7.4.4. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать феде-

ральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

– оформление помещений; 

– оборудование, в том числе специализированное оборудование для 

обучения и воспитания обучающихся; 

– игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспи-

тания, способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится Организа-

ция. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость об-

щения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экс-

периментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также от-

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

обучающихся, героев труда, представителей профессий) Результаты труда ре-

бенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, рас-

крывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру Рос-

сии, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся сре-

да дошкольной ДОО должна быть гармоничной и эстетически привлекатель-

ной. 

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, ко-

торая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий 

и пространством собственного «Я» ребенка. Практические усилия педагогов по 

его созданию и использованию подчиняются интересам ребенка и линиям ее 

развития в различных сферах жизнедеятельности. Среда обогащается за счет не 

только количественного накопления, но и через улучшение качественных пара-

метров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надеж-

ности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия 

возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в создан-

ной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самосто-

ятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в раз-

личных ячейках и пользования материалами, оборудованием. 

Окружающая ребенка РППС ДОУ, при условии ее грамотной организа-

ции, обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует по-

зитивному восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние на 

ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС ДОУ как: 
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• оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

• размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

• озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка дере-

вьев, оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособ-

ленных для дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свобод-

ное пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха; 

• регулярная организация и проведение конкурсов, творческих про-

ектов по благоустройству различных участков присадовой территории (напри-

мер, высадке культурных растений); 

• акцентирование внимания дошкольников посредством элементов 

РППС (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

детского сада, его традициях, правилах. Поэтому территория учреждения бла-

гоустроена, каждая группа имеет прогулочный участок и прогулочную веранду. 

Все участки озеленены насаждениями различных видов деревьев и кустарни-

ков, имеются клумбы с однолетними и многолетними насаждениями. 

На территории ДОУ находятся: 

– площадки для игровой и физкультурной деятельности детей, 

– площадка по изучению и закреплению правил дорожного движе-

ния, которая оборудована в соответствии с возрастными потребностями детей, 

– экологическая тропа. 

Все оборудование покрашено и закреплено. Среда обеспечивает всесто-

роннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное 

развитие личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности 

благодаря: - наличию материалов, оборудования и инвентаря для воспитания 

детей в сфере личностного развития, совершенствование их игровых и трудо-

вых навыков; - учёту возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОУ обеспе-

чивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей 

программы воспитания:  

- подбор художественной литературы; 

– подбор видео и аудиоматериалов; 

– подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.); 

– наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, 

ноутбук, колонки и т.п.); 

– подбор оборудования для организации игровой деятельности (атри-

буты для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

– подбор оборудования для организации детской трудовой деятель-

ности (самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-

пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом 

воспитанников и календарным планом воспитательной работы на текущий 

учебный год. 

 

2.7.4.5. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном 

контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспи-

тательного процесса, подчиненное идее целостности формирования личности. 
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Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а одно-

временно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь 

комплексный характер. 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастер-

ство, умение руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и 

результаты воспитательного процесса. Его течение необычно тем, что идет в 

двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспи-

тателю. 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога все-

гда подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности 

можно судить и по таким критериям:  

- как уровень развития коллектива,  

- обученность и воспитанность обучающихся, 

 - характер сложившихся взаимоотношений, - сплоченность группы до-

школьников. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия яв-

ляется взаимосвязь всех педагогов ДОУ, направленная на развитие личности 

ребенка, социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с 

окружающим социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать 

потенциал основных и дополнительных образовательных программ и включать 

обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным индивиду-

альным особенностям, деятельность, направленную на: 

 - формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

 - опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами;  

- приобщение к системе культурных ценностей;  

- готовности к осознанному выбору профессии;  

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру;  

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организацион-

ной культуры, активной жизненной позиции.  

Для реализации цели и задач рабочей Программы воспитания штат Орга-

низации укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками: 

 Заведующий ДОО 

 Старший воспитатель (методист) 

 Воспитатели 

 Музыкальный руководитель 

 Педагог-психолог 

 Учителя-логопеды 

 Младшие (помощники) воспитатели 

Одним из главных условий качества воспитания является профессиона-

лизм педагогических кадров, так как для развивающей личности ребенка педа-

гог-психолог, воспитатели и логопеды являются знаковыми фигурами.  

В целях повышения качества воспитательного процесса в Организации 

созданы условия для профессионального развития педагогических и руководя-
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щих кадров, обеспечения повышения квалификации педагогических работни-

ков. 

Ответственными за то или иное мероприятие (событие) могут быть как 

представители администрации, так и педагоги Организации. 

 

2.7.4.6. Разделение функционала, связанного с организацией 

и реализацией воспитательного процесса: 

 

Наименование 

должности 

 

Функционал, связанный с организацией и реализаци-

ей воспитательного процесса 

Заведующий детским 

садом 

– управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОО; 

– создает условия, позволяющие педагогическому со-

ставу реализовать воспитательную деятельность; 

– проводит анализ итогов воспитательной деятельно-

сти в ДОО за учебный год; 

– планирует воспитательную деятельность в ДОО на 

учебный год, включая календарный план воспитательной 

работы на учебный год; 

– осуществляет контроль за исполнением управлен-

ческих решений по воспитательной деятельности в ДОО 

(в том числе осуществляется через мониторинг качества); 

– руководит разработкой необходимых для организа-

ции воспитательной деятельности в ДОО нормативных 

документов (положений, инструкций, должностных и 

функциональных обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.); 

– проводит анализ возможностей имеющихся струк-

тур для организации воспитательной деятельности. 
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Старший воспита-

тель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– осуществляет планирование работы в организации 

воспитательной деятельности; 

– руководит организацией практической работы в 

ДОО в соответствии с календарным планом воспитатель-

ной работы; 

– проводит мониторинг состояния воспитательной 

деятельности в ДОО совместно с Педагогическим 

советом; 

– руководит организацией повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей 

– проводит анализ и контроль воспитательной 

деятельности, распространение передового опыта среди 

других образовательных организаций; 

– руководит наполнением сайта ДОО информацией о 

воспитательной деятельности; 

– осуществляет организационно-координационную 

работу при проведении общесадовых воспитательных ме-

роприятий; 

– участвует в создании необходимой для осуществле-

ния воспитательной деятельности инфраструктуры; 

– развивает сотрудничество с социальными партне-

рами; 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

– Осуществлеяет социологические исследования обу-

чающихся; 

– Занимается организацией и проведением различных 

видов      воспитательной работы; 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

– Осуществляет формирование у обучающихся ак-

тивной гражданской позиции, сохранение и приумноже-

ние нравственных, культурных и научных ценностей в 

условиях современной жизни, сохранение традиций ДОО; 

 

Музыкальный 

Руководитель 

 

 

 

Учитель-логопед 

 

Младший воспита-

тель 

- осуществляет развитие музыкальных и творческих спо-

собностей, и эмоциональной сферы воспитанников; 

- координирует работу педагогического персонала и ро-

дителей (лиц, их заменяющих) 

 

- консультирует родителей по проблемам обучения и вос-

питания детей, имеющих речевые нарушения. 

 

– совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

– участвует в организации работы по формированию 
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общей культуры будущего школьника; 

 

 

2.7.4.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с детьми 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспи-

тания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная от-

ветственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образова-

тельных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступ-

ная для обучающихся; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность де-

монстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителям (законным представителям), воспитателями. Детская и детско-

взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах за-

боты, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной де-

ятельности в разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в дет-

ско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов 

жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждо-

го в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает само-

оценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свобо-

ды в коллективе обучающихся и педагогических работников. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОО, 

являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческо-

го, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работни-

ков, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных 

видах детской деятельности; 



111 
 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспита-

нию ребенка. 

Задачами воспитания обучающихся в условиях ДОО являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических ка-

честв, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей (законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучаю-

щихся с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в обще-

ство; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития зна-

ний и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обу-

чающихся; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучаю-

щихся, в том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и при-

нятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества. 

 

2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

2.8.1. Значимые характеристики части, формируемой участниками образо-

вательных отношений 

                                 2.8.1.1. Пояснительная записка 

 

Формируется   с учетом значимых для разработки и реализации Программы ха-

рактеристики, в том числе,характеристики особенностей развития детей до-

школьного возраста. 

Дошкольное образование  — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с организацией физического развития с использованием природных и 

климатических условий города Сочи;  

 осуществление активного отдыха, оздоровительных мероприятий и игро-

вой деятельности (используя игры народов, проживающих в городе Сочи) в 

тёплый период на участках ОУ; 

 с культурными традициями на основе произведений писателей и 

поэтов, художников и мастеров декоративно-прикладного искусства города Со-

чи и  Краснодарского края. 

     Особенностью осуществления воспитательно-образовательного процесса 

МОБУ СОШ им.Страховой С.Л. с учетом национально – культурных, демогра-

фических и климатических условий является обеспечение условий для форми-

рования у детей целостного представления о взаимосвязи процессов, происхо-

дящих в мире, стране, регионе, конкретном муниципальном образовании, и го-

товности включиться в практическую деятельность по его развитию. При орга-
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низации образовательного процесса учитывается специфика муниципального 

образования в целом (демографические, региональные, национально-

культурные особенности). Эта специфика определяется тем, что Сочи является:  

 многонациональным городом, интегрирующим в своей жизни многочис-

ленные этнические и конфессиональные общности;  

 самым известным горноклиматическим и бальнеологическим курортом в 

России;  

 единственным в России городом в субтропиках, с мягким субтропиче-

ским климатом, никогда не замерзающим морем, с природным разнообразием 

горного ландшафта, с разнообразной флорой и фауной, самым теплым местом 

на карте страны.  

 

Специфика национально-культурных, демографических, климатических 

условий: 

Климатические  особенности: 

       Процесс воспитания и развития в ОУ является непрерывным, но, тем не 

менее,  режим образовательного процесса составляется в соответствии  с  

выделением двух периодов: 

 холодный  период:  учебный год (сентябрь-май), составляется  

определенный режим дня и расписание организованных  образовательных  

форм. 

 летний период (июнь-август), для которого составляется 

другой  режим дня.  

     Это влияет на построение образовательного процесса: 60% образовательного 

процесса выносится на улицу. Высокая температура в летние периоды 

позволяет вести закаливающие процедуры на воздухе (воздушные и солнечные 

ванны, босохождение, водные процедуры).  

       Климатические особенности влияют на сокращение времени прогулок в 

зимний период и увеличение времени прогулок в летний. 

       Климатические условия позволяют более углубленно решать вопросы 

экологической и физкультурно-оздоровительной направленности.  

Территориальные особенности: 

       ФТ пгт Сириус  находится на самом юге города-курорта Сочи, на берегу 

Черного моря, что обуславливает умеренный тропический климат. В связи с 

этим экосистема района отличается от экосистемы Краснодарского края.  

Большое  разнообразие тропических растений, насекомых, птиц.  

     Это   позволит не просто решать экологические задачи воспитания, но 

формировать у детей осознанно-правильное отношение и становление 

деятельно-практического подхода к охране природы.  В работе с детьми  по 

данному направлению используются разнообразные формы работы: 

наблюдения в природе, целевые прогулки, экскурсии, экологические беседы и 

др., что позволяет максимально приблизить детей к природе, формировать 

осознанно-бережное отношение к природе. 

Социально-демографические особенности: 

       Район ФТ пгт Сириус – многонациональный. Этнический состав семей до-

вольно разнообразен и данная тенденция определятся национально-культурным 
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фактором: история народностей, их традиции и быт, праздники и игры, что поз-

воляет решать задачи о формировании толерантных чувств и уважения к людям 

других национальностей.  

      Воспитательно-образовательная деятельность, осуществляется с учетом ре-

ализации принципа культуросообразности и регионализма, предусматривающе-

го становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры сво-

его народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-

географических, этнических особенностей региона, с учетом национальных 

ценностей и традиций. Дети знакомятся с родословной, традициями своей се-

мьи, с особенностями национального состава, в тесном взаимодействии с роди-

телями воспитывается толерантное отношение к людям другой национальности 

(национальные игры, блюда, традиции, праздники и др.). 

     В культурном пространстве  постоянно действует «Орнитологический парк», 

«Краеведческий музей», выставки детского творчества школы искусств, вы-

ступление этнических ансамблей «Иверия», «Севан».  

     Воспитанники ОУ знакомятся с различными профессиями, что позволяет 

обеспечить успешность познания окружающего мира через различные виды 

детской деятельности, достижение уровня социального развития.   

Реализация регионального компонента осуществляется  в совместной дея-

тельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности воспитанников в 

соответствии с возрастными особенностями через адекватные формы работы. 

Предпочтение отдаётся культурно – досуговой деятельности.  

  Патриотическое воспитание  занимает важное место в работе с детьми 

дошкольного возраста. Чувство патриотизма – это любовь к родным местам, 

гордость за свой народ, желание сохранить и приумножить богатства своей Ро-

дины. В дошкольном возрасте закладываются основы, ценностного отношения  

личности к миру, которые формируются в ребенке постепенно, в процессе люб-

ви к своим ближним, родным местам, родной стране. Одним из направлений 

патриотического воспитания является знакомство дошкольников с историей 

своего города.  

   Детям рассказывают  о природных и климатических особенностях мест-

ности, о зависимости растительного и животного мира в Сочи, Краснодарского 

края. Знакомят с достопримечательностями (парки, музеи, памятники).  Знако-

мя детей с историей своего города, улицы педагоги  способствуют формирова-

нию эстетических эталонов с помощью произведений народного – прикладного 

искусства, обогащают сенсорный опыт детей, знакомят с музыкальным фольк-

лором.  

   При организации физического развития максимально используют при-

родные и климатические особенности Краснодарского края. В теплый период 

года вся деятельность детей выносится на участок детского сада. 

    Для закаливания используются естественные природные факторы: дети 

принимают солнечные и воздушные ванны. Для обеспечения потребности до-

школьников в двигательной активности педагоги  разучивают с детьми народ-

ные подвижные игры.  

    В каждой возрастной группе создаются познавательные уголки, в кото-

рых детям предоставляется возможность познакомиться с картой города Сочи, 

пгт Сириус и края, рассмотреть альбомы, книги, иллюстрации. 
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  Представление о малой родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержа-

ние можно интегрировать практически со всеми областями программы. 

   Интеграция  может состоять в следующем: 

 Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе, например 

«Как переходить дорогу», «Для чего нужен светофор», «Как надо вести себя на 

улице»; 

 Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада и во 

время экскурсий и целевых прогулок в Орнитологический парк: посильная по-

мощь в уборке территории после листопада, подкормка птиц, животных,  жи-

вущих в парке, городе; 

 Чтение произведений художественной литературы о малой родине, бесе-

ды; 

 Составление рассказов о профессиях родителей; 

 Участие с родителями и воспитанниками в социально - значимых собы-

тиях, происходящих в городе Сочи, пгт Сириус: чествование ветеранов, по-

здравление пограничников. 

Цель: воспитание у дошкольников любви к родному городу, краю. 

Задачи:  

 Развивать чувство гордости, бережное отношение  к родному городу Со-

чи, пгт Сириус, краю; 

 Ознакомление с историческим прошлым и настоящим города Сочи, пгт 

Сириус, географическим положением, природными ресурсами, климатически-

ми условиями; 

 Ознакомление с трудом  жителей города Сочи, пгт Сириус; 

 Ознакомление с  национальным и культурным наследием (фольклором, 

произведениями поэтов и писателей, художников, музыкантами), народов, 

проживающих на территории края (русские, армяне, грузины, адыги, абхазцы и 

др.); 

 Развитие творческих способностей детей в изобразительном и музыкаль-

ном искусстве; 

 Осуществление нравственного воспитания. 

 

Региональный компонент предусматривает: 

 содержание данного раздела программы ОУ на местном материале о го-

роде Сочи, пгт Сириус, Краснодарском крае с целью воспитания уважения к 

своему дому, к родной земле, малой родине 

 приобщение ребенка к национальному - культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным промыслам, 

национально – культурным традициям, произведениям писателей и поэтов, 

композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей го-

рода; 

 приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям пред-

ков; 

 воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования. 

 

2.8.1.2.Раздел I 
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 ребенок проявляет любознательность,  инициативу и самостоятельность в 

познавательно-исследовательской деятельности; 

  задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения яв-

лениям природы и поступкам людей;  

 склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знания-

ми о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания,  и т.п.;  

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности, соблюдать правила безопас-

ного поведения; 

 ребенок владеет способами элементарного планирования деятельности, 

построения замысла, умении выбирать партнеров по совместной деятельности; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в тех-

ническом творчестве, создании собственных образцов; 

 ребёнок обладает начальными представлениями о природном и социаль-

ном мире города Сочи, пгт Сириус и Краснодарского края; 

 ребенок проявляет начала социальной активности: участвует в соци-

ально значимых события родного города, с желанием включается в посильное 

преобразование окружающего городского пространства, переживает эмо-

ции, связанные с культурными и историческими событиями города, стремится 

выразить позитивное отношение к пожилым жителям города; 

 

2.8.1.3. Раздел II  

Представление о родном крае является содержательной основой для осу-

ществления разнообразной детской деятельности. Региональный компонент 

предусматривает: 

 воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине на 

местном материале о родном городе, Краснодарском крае; 

 приобщение ребенка к национально-культурному наследию: образцам 

национальных местных фольклоров, народным художественным промыслам, 

национально-культурным традициям, произведениям писателей, поэтов, компо-

зиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей города 

Сочи, Краснодарского края. 

      Ребенок  проявляет интерес к малой родине: знает название края – Крас-

нодарский край, Кубань, города, улиц, на которой находится ОУ; 

      хорошо ориентируется не только в ближайшем к ОУ и дому районе, но и 

в других улицах города; знает и стремится выполнять правила поведения в 

городе; 

      ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, 

его истории, необычным памятникам, зданиям пгт Сириус, города Сочи; 

      охотно участвует в общих делах социально- гуманистической направ-

ленности: в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на 

участке ОУ, в конкурсах, акциях и т.д. Проявляет инициативу и самостоя-

тельность; 

      ребенок называет свою национальную принадлежность, знает народы ка-
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ких национальностей населяют пгт Сириус, город Сочи, Краснодарский 

край, Проявляет интерес к национальному разнообразию людей своей стра-

ны, мира, стремление к знакомству с их культурой.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 знакомство с хозяйственно – бытовыми традициями народов, проживаю-

щих в нашем городе, крае, обустройством дома; 

 знакомство с символами России, традициями и обычаями; 

 рассказы о защитниках Отечества, героях России, города Сочи; 

 рассказы, беседы о городе Сочи, как курорте, столицы Олимпийских игр. 

Развивать у дошкольников: 

 представления о родном крае как части России; об улицах, районах свое-

го города; о достопримечательностях родного города: культурных учреждениях, 

памятниках зодчества, архитектуре, истории; о символике своего города (герб, 

гимн); о знаменитых людях своего города,  края; о городах Краснодарского края; 

 представления о традициях и обычаях народов Сочи, пгт Сириус, , Крас-

нодарского края (русские, армяне, грузины, адыги, абхазцы и др.); 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 знакомство с культовыми местами города, природным ландшафтом, ле-

гендами, пещерами, животным и растительным миром, содержанием «Красной 

книги»; 

 продолжать знакомить с фольклором народов Краснодарского края; 

 воспитывать у детей интерес к истории города, края. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 формировать речевое общение у дошкольников посредством знакомства с 

историей и легендами, связанными с городом Сочи; 

 познакомить с региональным литературным наследием: сказками, расска-

зами, легендами, поэзией, народной мудростью; 

 продолжать знакомить с фольклором народов, проживающих в городе 

Сочи, Краснодарском крае; 

 развивать умение узнавать героев историй и легенд, связанных с городом, 

произведений писателей Краснодарского края; 

 воспитывать у детей интерес к истории создания легенд, сказок, фолькло-

ра Краснодарского края, города Сочи. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 знакомство с русскими узорами, орнаментами, цветосимволикой, вышив-

кой, керамикой, резьбой, с народными промыслами; 

 знакомство с творчеством художников России; 

 знакомство с Российскими праздниками, региональными праздниками; 

 беседы о русских композиторах; 
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 слушание русской народной музыки, песен, колыбельных; 

 знакомство с русскими народными инструментами; 

 знакомство с танцами русского народа и народов, приживающих в нашем 

крае;  

 продолжать знакомить с архитектурным пространством Краснодарского 

края, города Сочи (через постройки Олимпийские объекты и т.д.); 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 развивать интерес к физической культуре и спорту, отдельным до-

стижениям в области спорта, спортсменов города Сочи, Краснодарского края; 

 продолжать знакомить с традиционными для города Сочи видами 

спорта, спортивными играми, креативными играми с элементами театрализации 

и инсценирования; 

 воспитывать интерес к народным играм России, мира, традицион-

ным для Краснодарского края, Северного Кавказа спортивным играм, видам 

спорта и современным подвижным играм. 

 

Литература: 

 Программа «Неизведанное рядом» авторы О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, 

В.В. Щетинина, 

  Программа «Что было до…», игры-путешествия в прошлое предметов, 

автор О.В. Дыбина,  

 Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» 

ГБОУДПО «ИРО» Краснодарского края. Кафедра развития ребенка 

 

2.8.2. Комплексная образовательная программа дошкольного образо-

вания для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет/Нищева Н.В. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с 

ФГОС ДО.-СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2020.-240с. 

 

2.8.2.1. Целевой раздел 

2.8.2.1.1. Пояснительная записка 

 «Образовательная программа по обучению грамоте  для детей с тяжелы-

ми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет» направлена на 

развитие детей дошкольного возраста в образовательной области «Речевое раз-

витие», предназначена для обучения дошкольников грамоте, учитывает образо-

вательные потребности, интересы и мотивы детей и членов их семей.  

В настоящее время обучение грамоте детей дошкольного возраста приоб-

рело статус социального заказа. Родители хотят научить читать своих подрас-

тающих детей. 

Многие современные ученые считают, что дошкольники готовы к обуче-

нию грамоте уже к четырем годам. Именно период с четырех до пяти лет счи-

тают периодом «языковой одаренности», когда дети особенно восприимчивы к 

звуковой стороне речи. 

 Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании», Федеральным государственным образовательным стандар-

том дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной 

декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития детей, Деклара-

цией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, а 
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так же разработками отечественных ученых в области общей и специальной 

педагогики и психологии. 

Программа содержит описание задач и содержания работы по обучению 

грамоте и учитывает возрастные и психологические особенности дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). В программу 

включены перспективное планирование работы специалистов, примерный пе-

речень изучения материала (звуки и буквы). 

В основной части программы ФАОП приведены методические рекомен-

дации по осуществлению взаимодействия с родителями дошкольников, описа-

ны условия сотрудничества с семьями воспитанников. 

В приложении к Программе представлены перечень пособий методиче-

ского комплекта, списки специальной и методической литературы. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с Программой является комплексный под-

ход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольниками с ТНР, согласуется с задачами всесто-

роннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекцион-

но-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию 

усилий всех специалистов. 

Дидактический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обу-

чения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активно-

сти. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для кор-

рекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).  

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с 

четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста. Она создавалась для 

детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при 

общем недоразвитии речи. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными фи-

зиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и деза-

даптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено опти-

мальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельно-

сти, сбалансированное чередование специально организованной и нерегламен-

тированной образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха 

детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

 

2.8.2.1.2. Цели, задачи и принципы Программы 

 Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми наруше-

ниями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматри-

вающей пропедевтический и основной этапы по обучению грамоте.  

 Основными задачами Программы по обучению грамоте является: 

 Развитие фонематического слуха (умение различать и выделять от-

дельные звуки в слове и слоге, устанавливать их последовательность и количе-

ство); 
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 Формирование правильного произношения звуков русского языка, 

знакомство с буквами русского алфавита и развитие умения соотносить их с 

соответствующими звуками; 

 Обучение первоначальному чтению и письму; 

 Развитие интереса к чтению как средству познания, формирование 

читательского кругозора, умений работы с различными источниками информа-

ции; 

 Развитие устной речи; 

 Формирование умений учебной деятельности. 

 Объем учебного материала в Программе рассчитан в соответствии с воз-

растными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутом-

ления и дезадаптации дошкольников. 

Формы организации педагогического процесса: 

 Специально – организованная деятельность логопеда с детьми; 

 Совместная деятельность взрослого с детьми; 

 Самостоятельная деятельность детей; 

 Самостоятельная деятельность детей невозможна без соответству-

ющей среды развития, поэтому необходимо построить комфортную предметно 

– развивающую среду; 

 Работа в прописях и тетрадях; 

 Работа с книгой; 

 Использование новых технологий. 

Основные методы, используемые при реализации программы: 

 Наглядные — рассматривание картин, наблюдение, демонстрация 

видеофильмов, показ образца задания; 

 Практические — упражнения, игровой метод, моделирование; 

 Словесные – рассказы педагога, рассказы детей, чтение художе-

ственной литературы. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, груп-

повые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.  

В основе Программы лежат следующие принципы: 

 Принцип научного подхода – подкрепление всех форм обучения 

научно обоснованными и практически адаптированными методиками; 

 Принцип гуманизации образования, диктующий необходимость бе-

режного отношения к каждому воспитаннику; 

 Принцип индивидуализациии дифференциации обучения, развитие 

творческого потенциала всех детей и индивидуальных возможностей каждого; 

 Принцип системностии последовательности, обеспечивающий 

взаимосвязь и взаимообусловленность всех компонентов программы (от про-

стого к сложному). Поэтапное, дозированное, дифференцированное усложне-

ние задач и упражнений; 

 Принцип демократизации, предусматривающий сотрудничества 

ребенка с взрослым; 

 Здоровьесберегающий принцип. Количество и время проведения за-

нятий соответствует возрасту детей. Упражнения подобраны в соответствии с 
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санитарно-гигиеническими нормами и правилами. Вся деятельность педагога 

направлена на оздоровление детей; 

 Принцип наглядности: иллюстративное (наглядное) изображение 

изучаемых объектов и понятий способствует формированию более полных и 

четких образов и представлений в сознании дошкольников; 

 Принцип сочетаниеигровых и учебных видов деятельности. Посте-

пенный переход от игры к учебно-познавательной деятельности; 

 Принцип доступности и посильности: реализуется в деле-

нии изучаемого материала на этапы и в преподнесении его детям последова-

тельными блоками и частями, соответственно возрастным особенностям и раз-

витию речи; 

 Онтогенетический принцип (учет возрастных особенностей воспи-

танников). 

 

2.8.2.1.3. Планируемые результаты 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 Ребенок различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, 

владеет простыми формами фонематического анализа и синтеза;  различает по-

нятия буквы и звуки; знает  буквы А, И, У, Ы, Э, О, П, Т, К, Х, М, Н, Б, Д, Г, Ф, 

В, С, З, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, Р, Л; умеет составлять буквы из палочек, выкладывать 

из шнурочка, лепить из пластилина, находить знакомые буквы в ряду правиль-

но и зеркально изображенных букв; умеет читать слоги, слова, предложения с 

пройденными буквами; знаком с некоторыми правилами правописания слов в 

предложении.  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 Ребенок различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, 

владеет формами фонематического анализа и синтеза;  различает понятия бук-

вы и звуки; знает  буквы А, И, У, Ы, Э, О, П, Т, К, Х, М, Н, Б, Д, Г, Ф, В, С, З, Ц, 

Ш, Ж, Ч, Щ, Р, Л, Й, Е, Ё, Ю, Я, Ь, Ъ; умеет составлять буквы из палочек, вы-

кладывать из шнурочка, лепить из пластилина, находить знакомые буквы в ря-

ду правильно и зеркально изображенных букв, «печатает» буквы; умеет читать 

предложения, небольшие тексты; знаком с некоторыми правилами правописа-

ния; умеет разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 

2.8.2.1.4 Целевые ориентиры реализации Программы для обучаю-

щихся с ТНР 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде це-

левых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего до-

школьного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

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

кретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
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4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грам-

матические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

6) владеет простыми формами фонематического анализа; 

7) использует различные виды интонационных конструкций; 

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

предметы-заместители; 

9) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независи-

мость от педагогического работника; 

10) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим ра-

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

11) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью педагогического 

работника, а затем самостоятельно; 

12) использует схему для ориентировки в пространстве; 

13) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педаго-

гическим работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимо-

действует с окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

14) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

15) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, ком-

позиции; 

16) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

ниях окружающего мира; 

3) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

4) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осу-

ществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным перево-

дом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематиче-

ского синтеза; 

5) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

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

открытыми слогами, односложных); 

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

7) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, обще-

нии, конструировании; 

8) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, изби-

рательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

10) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя вни-

мание к собеседнику; 
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11) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отно-

шения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

12) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педаго-

гическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет относитель-

ную независимость от педагогического работника; 

13) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словес-

ной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

14) определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

15) владеет элементарными математическими представлениями: количе-

ство в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством пред-

метов, решает простые логические задачи устно, используя при необходимости 

в качестве счетного материала символические изображения; 

16) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспе-

риментирует); 

17) владеет предпосылками овладения грамотой; 

 

2.8.2.1.5. Развивающее оценивание качества образовательной дея-

тельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствова-

ние. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации" 2, а также Стандарта, в котором определены государ-

ственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании обучающихся с ТНР, направлено в 

первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с 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 реальны-

ми достижениями обучающихся с ТНР; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установ-

ленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающих-

ся; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и спо-

собности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень об-

разования могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу раз-

личий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития лично-

сти обучающихся дошкольного возраста, с ТНР с учетом сенситивных перио-

дов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом и 

(или) психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, 

поэтому целевые ориентиры Программы Организации должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выражен-

ности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особен-

ности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на мето-

де наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную 

с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оп-

тимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образо-

вательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

ФАОП предоставляет Организации право самостоятельного выбора ин-

струментов педагогической и психологической диагностики развития обучаю-

щихся, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами 

Программы оценка качества образовательной деятельности по ФАОП: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста с ТНР; 

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

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариа-

тивных организационных форм дошкольного образования для обучающихся с 

ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников Организации в 

соответствии: 

– разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошколь-

ном детстве; 

– разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программа-

ми дошкольного образования для обучающихся с ТНР на уровне Организации, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных обра-

зовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реали-

зации в масштабах всей страны. 
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Система оценки качества реализации Программы дошкольного образова-

ния обучающихся с ТНР на уровне Организации должна обеспечивать участие 

всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою 

основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки каче-

ства: 

– диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с 

ТНР, используемая как профессиональный инструмент педагогического работ-

ника с целью получения обратной связи от собственных педагогических дей-

ствий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР по 

Программе; 

– внутренняя оценка, самооценка Организации; 

– внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессио-

нальная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реали-

зации Программы решает задачи: 

– повышения качества реализации Программы дошкольного образо-

вания; 

– реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целе-

вым ориентирам основной образовательной программы дошкольной организа-

ции; 

– обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного образова-

ния обучающихся с ТНР; 

– задания ориентиров педагогическим работникам в их профессио-

нальной деятельности и перспектив развития самой Организации; 

– создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного об-

разования в Организации является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации, адаптированной основной образовательной программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Орга-

низации, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вари-

ативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандар-

том посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым 

уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непо-

средственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив 

Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-

педагогических и других условий реализации Программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ре-

бенка в контексте оценки работы Организации; 
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– исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и ме-

тодов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с 

ТНР, семьи, педагогических работников, общества и государства; 

– включает как оценку педагогическими работниками Организации 

собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 

оценку условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной 

организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализа-

ции программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оце-

нивания. 

 

2.8.2.2. Содержательный раздел 

2.8.2.2.1. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (об-

щим недоразвитием речи) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием ре-

чи) — это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое 

речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической де-

ятельности. Общее недоразвитие речи рассматривается как системное наруше-

ние речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выра-

женными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отража-

ющие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недораз-

витием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограни-

чены, активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподра-

жаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются же-

стами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни 

и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явле-

ний, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. 

Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, 

рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематиче-

ское развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность вос-

приятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, со-

юзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка 

уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует со-

гласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падеж-
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ных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глаголь-

ный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и 

животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основ-

ных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняе-

мости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием разверну-

той фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже пред-

ложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При 

этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существи-

тельные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения 

с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от су-

ществительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ре-

бенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласо-

вании прилагательных и числительных с существительными. Характерно не-

дифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть не-

стойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене 

или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов слож-

ной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений 

слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. От-

мечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющие-

ся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова 

при понимании его значения. Следствием этого является искажение звукона-

полняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и не-

четкая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не за-

кончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьши-

тельно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

 

2.8.2.2.2. Содержание образовательной Программы по обучению гра-

моте 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием ре-

чи) — это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое 

речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической де-
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ятельности. Общее недоразвитие речи рассматривается как системное наруше-

ние речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выра-

женными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отража-

ющие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недораз-

витием речи (Филичева Т. Б.). 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и ин-

тонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов 

со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличитель-

ных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по ар-

тикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, сво-

бодной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой 

— звонкий, твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы. 

Познакомить с буквами А, И, У, Ы, Э, О, П, Т, К, Х, М, Н, Б, Д, Г, Ф, В, С, 

З, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, Р, Л. 
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Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою ман-

ки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; 

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить зна-

комые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с прой-

денными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написа-

ние слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения 

и в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с бук-

вой И). 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и 

своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой ос-

нове развивать коммуникативную функцию речи. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопро-

сам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых предло-

жений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочинен-

ных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений 

с придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких предло-

жений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразитель-

ностью речи. 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп 

в свободной речевой деятельности. 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных 

и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями со-

гласных (планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной зву-

кослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения. 
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Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одно-

го, двух, трех слогов. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличитель-

ных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подбо-

ре слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости со-

гласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустиче-

ским признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сфор-

мировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими 

звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

Познакомить с буквами А, И, У, Ы, Э, О, П, Т, К, Х, М, Н, Б, Д, Г, Ф, В, С, 

З, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, Р, Л, Й, Е, Ё, Ю, Я, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «пе-

чатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и не-

правильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, не-

больших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание 

ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного ин-

тереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, от-

вечать на них полно или кратко. 

 

2.8.2.2.3. Планирование образовательной и коррекционной деятель-

ности 

Предмет изучения – звуки и буквы русского языка по общепринятым 

группам (гласные, согласные, звонкие, глухие согласные). Каждое занятие 

начинается с изучения звука: дети учатся выделять из ряда звуков, слогов, слов, 

уточняется его произношение, определяется место звука в слове, одновременно 

дети знакомятся с графическим изображением звуков: красный квадрат – глас-

ный, синий – твердый, зеленый – мягкий согласный звук. Затем детям пред-

ставляется буква, обозначающая изучаемый звук. 

Данная система занятий позволяет детям успешно овладеть звуковым 

анализом, выделять особенности слов, сравнивать, находить правильное реше-

ние. У детей развивается интерес к языку, формируется творческое мышление, 

складывается система знаний о языке. 

Учитывая постепенность усложнения, эти понятия усваиваются в опреде-

ленной последовательности: 

 Звуки окружающего мира; 

 Звуки, произносимые человеком (речевые звуки); 

 Гласные звуки; 
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 Согласные звуки (без классификации); 

 Согласны твердые и мягкие; 

 Согласные звонкие и глухи. 

Параллельно даются понятия: 

 Слово; 

 Слог; 

 Предложение; 

 Заглавная буква. 

Занятия по обучению грамоте проводятся два раза в неделю.  

Обучение грамоте в соответствии с Программой осуществляется с учетом 

следующих условий: 

• ребенок должен быть психологически готов к обучению грамоте, у него 

должны быть достаточно развиты зрительное и слуховое внимание, мышление, 

память, устная речь, пальцевая моторика; 

• обучение следует проводить с использованием игровых методик, ориен-

тируясь на игру как на основную форму деятельности дошкольника, так как 

именно игра наиболее доступна, понятна и интересна дошкольникам, именно в 

игре наиболее полно удовлетворяются их насущные потребности, только в игре 

можно «как бы мимоходом достигать обучения чтению и письму», о чем писал 

еще К. Д. Ушинский; 

• обучение должно проходить на положительном эмоциональном фоне, 

без какого бы то ни было давления, насилия, выражения взрослым своего недо-

вольства и разочарования, если ребенок в чем-то не оправдал его ожиданий; 

• процесс обучения грамоте должен строиться только на материале пра-

вильно произносимых ребенком звуков, в связи с чем следует изменить тради-

ционно принятую последовательность ознакомления детей с буквами русского 

алфавита. 

В соответствии с данной Программой звуки позднего онтогенеза и соот-

ветствующие им буквы изучаются в последнюю очередь. Программа предлага-

ет следующую последовательность изучения букв: А, И, У, Ы, Э, О, П, Т, К, Х, 

М, Н, Б, Д, Г, Ф, В, С, З, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, Р, Л, Й, Е, Ё, Ю, Я, Ь, Ъ. 

В основе обучения грамоте в соответствии с данной программой лежит 

звуковой аналитико-синтетический метод, опирающийся на овладение детьми 

навыками языкового анализа и синтеза. Чтобы научить ребенка читать, его при-

водят к пониманию того, что речь рождается из слова. Дошкольник усваивает 

звуко-слоговое строение слов русской речи и обозначение звуков буквами. Ме-

тод предполагает разделение связной речи на предложения, предложений — на 

слова, слов — на слоги, слогов — на звуки и, наоборот, объединение звуков в 

слоги, слогов — в слова, слов в предложения. 

 

2.8.2.2.4. Тематическое планирование образовательной и коррекци-

онной деятельности по возрастам 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

1 период 

 

 

 

Формирование звукопроизношения и фонематического слуха  
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Тема. Дата Обучение гра-

моте 

Задачи 

Овощи. 

Огород. 

18.09-22.09 

 

Познакомить с 

буквами - А, И, 

У, Ы, Э, О, П, Т, 

К, Х. Диффе-

ренциация [х]—

[х’], [п]—[п’], 

[к]—[к’], [т]—

[т’]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с такими понятиями, как:  

- звук и буква; 

- гласные и согласные звуки; 

- органы артикуляции. 

 

Формировать: 

- умение выделять заданный звук из ряда дру-

гих звуков; 

- умение давать характеристику звука; 

- умение определять место заданного звука в 

слоге (слове); 

- умение дифференцировать речевые и нере-

чевые звуки, звуки по твердости и мягкости; 

- умение выполнять звуковой анализ и синтез; 

- умение преобразовывать слоги за счёт изме-

нения одного звука; 

- умение выделять ударный гласный в начале 

слова, выделять последний согласный звук в 

слове; 

- пространственный гнозис; 

- умение моделировать буквы; 

- графомоторные навыки; 

- умение контролировать собственное звуко-

произношение. 

 

Развивать: 

- слуховое внимание; 

- слуховую память; 

- фонематический слух; 

- мелкую моторику.  

Уточнить: 

- правильное произношение сохранных зву-

ков; 

- механизм образования сохранных звуков. 

 

Воспитывать: 

- умение слушать ответ товарища и не пере-

бивать.  

Фрукты. 

Сад. 

25.09-29.09 

Лес. 

Ягоды. 

Грибы. 

02.10 – 

06.10 

Перелет-

ные птицы. 

09.10-13.10 

Осень. 

16.10-20.10 

Домашние 

животные 

и птицы. 

23.10-27.10 

 

Хлеб. 

30.10-03.11 

Одежда 

07.11-10.11 

Части тела. 

13.11 – 

17.11 

 

 

 

 

 

 

 

2 период 

 

 

 

Формирование звукопроизношения и фонематического слуха  
 

Тема. Дата Обучение гра-

моте 

Задачи 
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День мате-

ри. Моя 

семья. 

20.11-24.11 

 

Согласные звуки 

- [х], [х,к, т,п], 

[м], [м,п,т,х,к], 

[в],  [м,п,т,х,к,в], 

[н], [с], [с-сь], 

[з], [с -з], [с -з], 

[б], [б -п], [Й], 

[ц], [ц], [ц -с], 

[ц-с-з], [д], [д -т], 

[ф]. 

Буквы, обозна-

чающие соглас-

ные звуки - Т, П, 

Н, М, К, Х. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с такими понятиями, как:  

- звук и буква; 

- гласные и согласные звуки; 

- органы артикуляции. 

 

Формировать: 

- умение выделять заданный звук из ряда дру-

гих звуков; 

- умение давать характеристику звука; 

- умение определять место заданного звука в 

слоге (слове); 

- умение дифференцировать речевые и нере-

чевые звуки, звуки по твердости и мягкости; 

- умение выполнять звуковой анализ и синтез; 

- умение преобразовывать слоги за счёт изме-

нения одного звука; 

- умение выделять ударный гласный в начале 

слова, выделять последний согласный звук в 

слове; 

- пространственный гнозис; 

- умение моделировать буквы; 

- графомоторные навыки; 

- умение контролировать собственное звуко-

произношение. 

 

Закрепить связь между звуком и буквой. 

 

Развивать: 

- слуховое внимание; 

- слуховую память; 

- фонематический слух; 

- мелкую моторику.  

 

Уточнить: 

- правильное произношение сохранных зву-

ков; 

- механизм образования сохранных звуков. 

 

Воспитывать: 

- умение слушать ответ товарища и не пере-

бивать.  

 

Дикие жи-

вотные 

нашего 

края. 

27.11-01.12 

Зима. 

Признаки 

зимы.  

04.12 – 

08.12 

Зимующие 

птицы. 

11.12-15.12 

Зимние за-

бавы. 

18.12-22.12 

Новогод-

няя сказка. 

Новый год. 

25.12-29.12 

 

Каникулы 

01.01-08.01 

Посуда 

09.01-12.01 

Продукты 

питания 

15.01-19.01 

Обобщение 

по темам: 

«Продукты 

питания», 

«Посуда». 

22.01 – 

26.01 

Дом 

29.01 – 

02.02 

Мебель 

05.02 – 

09.02 
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Край, в ко-

тором мы 

живем 

12.02 – 

16.02 

3 период 

 

 

 

Формирование звукопроизношения и фонематического слуха  
 

Тема. Дата Обучение гра-

моте 

Задачи 

День За-

щитника 

Отечества.  

19.02-22.02 

 

Дифференциа-

ция звуков — 

[ф]—[ф’], [ф]—

[в], [д]—[д’], 

[д]—[т], [г]—

[г’], [г]—[к], [ш], 

[ж], [ш]—[ж], 

[ш]—[с], [ж]—

[з], [л]—[л’], 

[р]—[р’], 

[р]—[л], [ч], 

[ч]—[т’], [щ], 

[щ]—[с’], [ч]—

[щ]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с такими понятиями, как:  

- звук и буква; 

- гласные и согласные звуки.  

 

Формировать: 

- умение выделять заданный звук из ряда дру-

гих звуков; 

- умение давать характеристику звука; 

- умение определять место заданного звука в 

слоге (слове); 

- умение дифференцировать речевые и нере-

чевые звуки, звуки по твердости и мягкости, 

оппозиционные звуки; 

- умение выполнять звуковой анализ и синтез; 

- умение выделять ударный гласный в начале 

слова, выделять последний согласный звук в 

слове; 

- умение выделять средний звук в однослож-

ном слове; 

- пространственный гнозис; 

- умение моделировать буквы; 

- графомоторные навыки. 

 

Закрепить связь между звуком и буквой. 

 

Развивать: 

- слуховое внимание; 

- слуховую память; 

- фонематический слух; 

- мелкую моторику.  

 

Уточнить: 

- правильное произношение сохранных зву-

ков; 

- механизм образования сохранных звуков. 

Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения. 

Профессии 

на транс-

порте. 

26.02 – 

01.03 

Мамин 

праздник. 

Женский 

день.  

04.03 – 

07.03 

Весна. 

Признаки 

весны. Пе-

релетные 

птицы. 

11.03-15.03 

Домашние 

животные 

и птицы. 

18.03-22.03 

Дикие жи-

вотные 

нашего 

края. 

25.03-29.03 

 

Животные 



134 
 

жарких и 

холодных 

стран. 

01.04-05.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать: 

- умение слушать ответ товарища и не пере-

бивать. 

 

 

 

День Кос-

монавтики. 

08.04-12.04 

Рыбы. Во-

доемы. 

15.04-19.04 

Праздник 

весны и 

труда. 

Насеко-

мые. Все-

мирный 

день Зем-

ли. 

22.04 – 

30.04 

День Побе-

ды 

06.05 – 

10.05 

Школьные 

принад-

лежности 

13.05 – 

17.05 

Обследо-

вание 

20.05 – 

31.05 

 

Старшая группа (6-7 лет) 

1 период 

 

 

 

Формирование звукопроизношения и фонематического слуха  
 

Тема. Дата Обучение гра-

моте 

Задачи 

Овощи. 

Огород. 

18.09-22.09 

 

Познакомить де-

тей с буквами и 

звуками: глас-

ные — [а], [у], 

[и], [а,у,и], [о], 

[э], 

[ы],[а,у,и,о,э,ы]; 

Познакомить детей с такими понятиями, как:  

- слог, слово, предложение, текст; 

- гласные буквы и согласные звуки, знаки. 

 

Формировать: 

- умение выделять заданный звук из потока 

речи; 

Фрукты. 

Сад. 

25.09-29.09 
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Лес. 

Ягоды. 

Грибы. 

02.10 – 

06.10 

согласные — 

[п], [п - п’], [т], 

[т - т’],  [к],[х], 

[п, т, к, х] ,[м], 

[м - м’]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- умение давать характеристику звука; 

- умение определять место заданного звука в 

слоге (слове); 

- умение выполнять анализ звукового состава 

правильно произносимых слов; 

- умение преобразовывать слоги и писать их; 

- умение делить слова на слоги; 

- навык слогового чтения; 

- навык выкладывать слова из букв разрезной 

азбуки; 

- умение выделять ударный гласный звук в 

слове; 

- умения запоминать и воспроизводить слого-

вой ряд, меняя при этом ударение; 

- пространственный гнозис; 

- умение моделировать буквы; 

- графомоторные навыки; 

- чтение и письмо обратных слогов. 

 

Закрепить связь между звуком и буквой. 

 

Развивать: 

- слуховое внимание; 

- слуховую память; 

- фонематический слух; 

- мышление; 

- мелкую моторику; 

- графомоторные навыки.  

 

Уточнить: 

- правильное произношение сохранных зву-

ков; 

- механизм образования сохранных звуков. 

 

Воспитывать: 

- умение слушать ответ товарища и не пере-

бивать; 

- умение контролировать самостоятельную 

спонтанную речь; 

- интерес к родному языку. 

 

 

Перелет-

ные птицы. 

09.10-13.10 

Осень. 

16.10-20.10 

Домашние 

животные 

и птицы. 

23.10-27.10 

 

Хлеб. 

30.10-03.11 

Одежда 

07.11-10.11 

Части тела. 

13.11 – 

17.11 

2 период 

 

 

 

Формирование звукопроизношения и фонематического слуха  
 

Тема. Дата Обучение гра- Задачи 



136 
 

моте 

День мате-

ри. Моя 

семья. 

20.11-24.11 

 

Познакомить де-

тей с буквами и 

звуками: [В], 

[М,П,Т,Х,К,В] 

[Н], [С], [С-Сь], 

[З], [З-Зь], [С-З], 

[С-З], [Б], [Б-п], 

[Й], [Ц], [Ц], [Ц-

С], [Ц-С-З], [Д], 

[Д-Т], [Ф], [Ф-В] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать: 

- умение делить слова на слоги, составление 

слоговой схемы односложных и двусложных 

слов; 

- умение выполнять звуко-слоговой анализ 

слов, таких, как косы, сани, суп, утка; 

-умение составлять схемы слов из полосок и 

фишек (звуки гласные и согласные; твердые и 

мягкие); 

-умение давать качественную характеристику 

звуков; Усвоение слогообразующей роли 

гласных (в каждом слоге один гласный звук); 

-умение находить в слове ударный гласный; 

-умение подбирать слова к данным схемам; 

-умение подбирать слова к данной модели 

(первый звук твердый согласный, второй-

гласный, третий-мягкий согласный, четвер-

тый-гласный и т.п.); 

-начальные навыки чтения (работа с разрез-

ной азбукой); 

-умение составлять слова из букв разрезной 

азбуки, из данных слогов, дополнение слов 

недостающими буквами (по следам устного 

анализа); 

-умение преобразовывать слова за счет заме-

ны одной буквы; - усвоение буквенного со-

става слов; 

-умение писать буквы и слова; 

- усвоение следующих навыков: слова пишут-

ся раздельно, имена людей и клички живот-

ных пишутся с заглавной буквы.  

- обучение чтению предложений и текстов; 

-умение дифференцировать звуки: "гласный-

согласный", "твердый-мягкий", "звонкий-

глухой"; 

-умение выполнять звуко-слоговой анализ 

(нр: "вагон", "бумага", "кошка", "плот", "крас-

ка", "красный" и некоторых более сложных, 

произношение которых не расходится с напи-

санием); 

-умение выкладывать слова из букв, выделе-

ние из слов ударного гласного; 

-умение выкладывать слова из букв разрезной 

азбуки после анализа и без предварительного 

анализа; 

-умение преобразовывать слова за счет заме-

Дикие жи-

вотные 

нашего 

края. 

27.11-01.12 

Зима. 

Признаки 

зимы.  

04.12 – 

08.12 

Зимующие 

птицы. 

11.12-15.12 

Зимние за-

бавы. 

18.12-22.12 

Новогод-

няя сказка. 

Новый год. 

25.12-29.12 

 

Каникулы 

01.01-08.01 

Посуда 

09.01-12.01 

Продукты 

питания 

15.01-19.01 

Обобщение 

по темам: 

«Продукты 

питания», 

«Посуда». 

22.01 – 

26.01 

 

29.01 – 

02.02 

Мебель 

05.02 – 

09.02 
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Край, в ко-

тором мы 

живем 

12.02 – 

16.02 

ны или из 3-4 -умение заполнять схемы, обо-

значающие буквенный состав слова; 

слов после устного анализа и без предвари-

тельного анализа; Усвоение слогового чтения 

слов заданной сложности и отдельных более 

сложных с правильным произнесением всех 

звуков, в меру громким, отчетливым произне-

сением - слов. добавления букв; добавление в 

слова пропущенных букв; 

-умение делить на слова предложения про-

стой конструкции без предлогов и с предло-

гами; 

-умение составлять из букв разрезной азбуки 

предложения Чтение предложений; 

-умение выполнять различные задания по до-

полнению предложений недостающими сло-

вами; 

-умение правильно четко читать по слогам 

небольшие тексты (соблюдение пауз на точ-

ках); 

-умение осмысленно отвечать на вопросы 

прочитанному. Пересказ прочитанного.  

-умение проверять безударные гласные путем 

изменения слов; 

-умение проверять звонкие и глухие соглас-

ные в конце слов за счет изменения слов и с 

помощью родственных слов; 

-умение выкладывать и писать слова с сочета-

ниями "ши", "жи"; 

-умение самостоятельно писать отдельные 

слова и предложения доступной сложности 

после устного анализа.   

- мелкую моторику.  

 

Уточнить: 

- правильное произношение сохранных зву-

ков; 

- механизм образования сохранных звуков. 

 

Воспитывать: 

- умение слушать ответ товарища и не пере-

бивать. 

3 период 

 

 

 

Формирование звукопроизношения и фонематического слуха  
 

Тема. Дата Обучение гра-

моте 

Задачи 
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День За-

щитника 

Отечества.  

19.02-22.02 

 

Дифференциа-

ция звуков — 

[ф]—[ф’], [ф]—

[в], [д]—[д’], 

[д]—[т], [г]—

[г’], [г]—[к], [ш], 

[ж], [ш]—[ж], 

[ш]—[с], [ж]—

[з], [л]—[л’], 

[р]—[р’], 

[р]—[л], [ч], 

[ч]—[т’], [щ], 

[щ]—[с’], [ч]—

[щ]. 

Буквы - е, ё, ю, 

я, ь, ъ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с такими понятиями, как:  

- звук и буква; 

- гласные и согласные звуки; 

- органы артикуляции. 

 

Формировать: 

- силу выдыхаемой воздушной струи; 

- умение выделять заданный звук из ряда дру-

гих звуков; 

- умение давать характеристику звука; 

- умение определять место заданного звука в 

слоге (слове); 

- умение дифференцировать речевые и нере-

чевые звуки, звуки по твердости и мягкости; 

- умение выполнять звуковой анализ и синтез; 

- умение выделять ударный гласный в начале 

слова, выделять последний согласный звук в 

слове; 

- умение выделять средний звук в однослож-

ном слове; 

- умение точно и плавно воспроизводить се-

рию движений; 

- пространственный гнозис; 

- умение моделировать буквы; 

- графомоторные навыки. 

 

Закрепить связь между звуком и буквой. 

 

Развивать: 

- способности узнавать и различать звуки ре-

чи по высоте и силе голоса; 

- слуховое внимание; 

- слуховую память; 

- фонематический слух; 

- мелкую моторику.  

 

Уточнить: 

- правильное произношение сохранных зву-

ков; 

- механизм образования сохранных звуков. 

 

Воспитывать: 

- умение слушать ответ товарища и не пере-

бивать. 

 

Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения. 

Профессии 

на транс-

порте. 

26.02 – 

01.03 

Мамин 

праздник. 

Женский 

день.  

04.03 – 

07.03 

Весна. 

Признаки 

весны. Пе-

релетные 

птицы. 

11.03-15.03 

Домашние 

животные 

и птицы. 

18.03-22.03 

Дикие жи-

вотные 

нашего 

края. 

25.03-29.03 

 

Животные 

жарких и 

холодных 

стран. 

01.04-05.04 

День Кос-

монавтики. 

08.04-12.04 

Рыбы. Во-

доемы. 

15.04-19.04 



139 
 

Праздник 

весны и 

труда. 

Насеко-

мые. Все-

мирный 

день Зем-

ли. 

22.04 – 

30.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Побе-

ды 

06.05 – 

10.05 

Школьные 

принад-

лежности 

13.05 – 

17.05 

Обследо-

вание 

20.05 – 

31.05 

 

2.8.2.2.5. Взаимодействие педагогических работников с детьми 

 Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые от-

ражают следующие аспекты образовательной среды: 

 характер взаимодействия с педагогическим работником; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе само-

му. 

 Взаимодействие педагогических работников с детьми является важней-

шим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образователь-

ной деятельности. 

 С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельно-

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

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой де-

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

приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим ра-

ботником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

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

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотива-

цию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной характеристи-
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кой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический 

работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как бо-

лее опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ре-

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

не подгоняет ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и нака-

заний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимо-

сти, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ре-

бенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его ин-

дивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работни-

ком и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, 

не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку са-

мостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогиче-

ский работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его та-

ким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок 

не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие меж-

ду педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступ-

ки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ре-

бенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь 

свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует фор-

мированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственно-

сти за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

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

принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осо-

знать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники со-

действуют формированию у него умения проявлять чувства социально прием-

лемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получа-

ет этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на дру-

гих людей. 

2.8.2.2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) обучающихся 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успеш-

ной интеграции обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без по-
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стоянного контакта с родителями (законным представителям). Семья должна 

принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерыв-

ность коррекционно восстановительного процесса. Родители (законные пред-

ставители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать по-

собия для работы в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые 

учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, 

должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций 

у обучающихся. 

2.8.2.2.7Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями дошкольников с ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая зада-

ча периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ре-

бенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать 

мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки пози-

тивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет 

свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является се-

мья. Именно родители (законные представители), семья в целом, вырабатывают 

у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, потреб-

ностей, интересов и привычек. 

Взаимодействие педагогических работников Организации с родителями 

(законным представителям) направлено на повышение педагогической культу-

ры родителей (законных представителей). Задача педагогических работников - 

активизировать роль родителей (законных представителей) в воспитании и обу-

чении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечи-

вают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 

культуры является ребенок - его развитие, образование, воспитание, социальная 

защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) яв-

ляется обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс для формирования у них компе-

тентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 выработка у педагогических работников уважительного отношения 

к традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями 

(законным представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечи-

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

обучения обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организа-

ции, включает следующие направления: 

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных по-

требностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представите-

лей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педа-

гогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение роди-

телей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельно-

сти Организации; создание открытого информационного пространства (сайт 

Организации, форум, группы в социальных сетях). 

 

2.8.2.2.8. Содержание направлений работы с семьёй по образователь-

ным областям 

Целостность образовательной программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов 

и родителей дошкольников. 

Планируемые результаты: 
 Появление интереса родителей к работе образовательной организа-

ции, к воспитанию детей, улучшению детско-родительских отношений. 

 Повышение компетентности родителей в психолого-

педагогических вопросах. 

 Сохранение семейных ценностей и традиций. 

 Увеличение количества обращений с вопросами к педагогам и спе-

циалистам ДОУ. 

 Рост удовлетворенности родителей работой педагогов и образова-

тельной организацией. 

 

2.8.2.2.9. Взаимодействие участников образовательного процесса 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенси-

рующей направленности во многом зависит от преемственности в работе лого-

педа и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов 

и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и уча-

стие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществ-

ление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедель-

ные задания учителя-логопеда воспитателя. В календарных планах воспитате-

лей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, 

примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи кор-

рекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в 

первую очередь. 
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Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следую-

щие разделы:  

 логопедические пятиминутки; 

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 индивидуальная работа; 

 рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстра-

тивного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной дея-

тельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или диффе-

ренциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых пси-

хических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для по-

вторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Логопед 

не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых слу-

чаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для раз-

вития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут 

быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организован-

ной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свобод-

ное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в 

рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 

наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению 

слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед реко-

мендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, 

при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, 

чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют индиви-

дуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности 

общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, 

составляет примерный перечень художественной литературы и иллюстративно-

го материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, по-

ставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого по-

тенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, воспитателей и родителей дошкольни-

ков.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учи-

тель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют обра-

зовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 
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В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-

психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших пси-

хических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой 

активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели 

работают над развитием любознательности - познавательной мотивации, фор-

мированием познавательных действий, первичных представлений о себе, дру-

гих людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключа-

ется к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы 

и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

В группе компенсирующей направленности учреждения коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является вы-

равнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят 

за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руко-

водством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию (при его наличии) осуществляют все мероприятия, предусмотрен-

ные Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, по-

знавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

 

2.8.2.3. Организационный раздел 

 

2.8.2.3.1. Основные направления коррекционной и образовательной 

деятельности 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным 

языком является одним из основных элементов формирования личности. Обу-

чение грамоте относится к этому разделу и имеет первостепенное значение. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и 

учитывая основную ее направленность, а так же имея в виду принцип интегра-

ции образовательных областей, автор включает задачи речевого развития не 

только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области. 

2.8.2.3.2 Система коррекционной и образовательной деятельности 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тя-

желыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого 

сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три 

периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режим-

ные моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих 
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программ, корректировки основной адаптированной образовательной програм-

мы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-

медико- педагогическом совещании при директоре обсуждают результаты диа-

гностики индивидуального развития детей и на основании полученных резуль-

татов утверждают план работы с детьми, соответствующей обследованию 

группы. 

С середины сентября начинается организованная образовательная дея-

тельность с детьми во всех возрастных группах.  

На работу в старшей группе — 25 минут, в подготовительной к школе — 

30. 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных 

группах занимает индивидуальная работа с детьми. 

 

 

 

2.8.2.3.3. Методические рекомендации 

Учитель-логопед самостоятелен при структурировании материала, опре-

делении способов и места включении содержания и последовательности его 

изучения в образовательный процесс. В зависимости от индивидуальных осо-

бенностей педагог имеет право вносить коррективы в последовательность реа-

лизации материала. 

Список используемой литературы. 

         Методические пособия 

1.  Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в подготовитель-

ной группе детского сада. Познавательное развитие. Развитие речи. Обучение 

грамоте: Практическое пособие для воспитателей ДОУ. – Воронеж: ИП Лако-

ценин С.С., 2010. – 333 с. 

2. Веракса Н.Е, Комарова Т.С., Васильева М.А. От рождения до шко-

лы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного обра-

зования. -3-е изд., испр. И доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. -336 с. 

3. Колесникова Е.В.  Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 

лет. Сценарии учебно-игровых занятий к рабочей тетради «От А до Я».  -М.: 

Издательство «Ювента», 2001. -80с. 

4. Колесниковой М.Е. Программа «От звука к букве. Обучение до-

школьников элементам грамоты».   Изд. 2-е, доп. и перераб. – М.: Ювента. 

2010. – 64 с.  

5. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Пар-

циальная программа. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. 

-256 с. 

6. Обухова Л.А., Горькова Л.Г. , Жиренко О.Е. Сценарии занятий по 

комплексному развитию дошкольников. Подготовительная группа – 2-е изд. 

перераб. и доп. – М.: ВАКО, 2009. – 304 с. 

        Рабочие тетради 

7. Д ар ь я Д е н и с о в а, Юр и й Д о р о ж и н Развитие речи у до-

школьников. Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 16с. 

8.  Колесникова Е.В. Запоминаю буквы. Рабочая тетрадь для детей 5-6 

лет.  – М.:  Издательство «Ювента», 2012. -64с. 
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9. Колесникова Е.В. От А до Я. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. - 

М: Издательство «Ювента»,       2011.-64с. 

10. . Колесникова Е.В. Прописи для дошкольников 5-6 лет.  – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2018. – 32с. 
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базиру-

ется на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия 

дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание этих усло-

вий должно обеспечить реализацию не только образовательных прав самого ре-

бенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и ре-

ализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком 

с ТНР в образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, 

фиксирующей права ребенка с ТНР, необходима разработка соответствующих 

локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других обуча-

ющихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образо-

вательной организации со стороны ПМПК, окружного и муниципального ре-

сурсного центра по развитию инклюзивного образования, образовательных ор-

ганизаций, реализующих адаптированные основные образовательные програм-

мы образования обучающихся с ТНР, органов социальной защиты, органов 

здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом ре-

сурсе самой образовательной организации. Реализация данного условия позво-

ляет обеспечить для ребенка с ТНР максимально адекватный при его особенно-

стях развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно 

и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого 

условия является наличие разнообразных образовательных организаций (вклю-

чая организации дополнительного образования) в шаговой доступности. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с ТНР 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников 

с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребен-

ку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств 

и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), 

средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показа-

тели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих дости-

жений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

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

с учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей фи-

зическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, худо-
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жественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индиви-

дуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый обра-

зец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской ис-

следовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее 

- ППРОС) в учреждении должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разрабо-

танных в соответствии с ФАОП ДО.  

Образовательная организация имеет право самостоятельно проектировать 

ППРОС с учетом психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 

В соответствии с ФГОС, учреждение обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмо-

ционального благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их че-

ловеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддерж-

ку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в 

коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала простран-

ства Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с ТНР в соответ-

ствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их раз-

вития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентиро-

ванного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активно-

сти, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного воз-

раста, так и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и моти-

вации непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (за-

конных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициа-

тив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодей-

ствия педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение до-

стоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитываю-

щего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и ин-
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дивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так 

и искусственного замедления развития обучающихся). 

ППРОС образовательной организации создается педагогическими работ-

никами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возмож-

ностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его инди-

видуальной траектории развития. Она строится на основе принципа соответ-

ствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие ро-

сту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

 содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства 

обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том чис-

ле расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудова-

ние, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследователь-

скую и творческую активность, экспериментирование с материалами, доступ-

ными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой 

моторики обучающихся с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возмож-

ность комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

 трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интере-

сов, мотивов и возможностей обучающихся; 

 полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мяг-

ких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах дет-

ской активности; 

 доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том 

числе обучающихся с ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспе-

чивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы 

должны подбираться с учетом уровня развития его познавательных психиче-

ских процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность обу-

чающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в 

том числе, речевой активности; 

 безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требо-

ваниям по обеспечению надежности и безопасность их использования. При 

проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической; 

 эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, 

так, игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать 

формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру ис-

кусства; 

ППРОС в учреждении обеспечивает условия для эмоционального благо-

получия обучающихся, а также для комфортной работы педагогических работ-

ников. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
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Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей 

группе, педагоги должны руководствоваться возрастными и психологическими 

особенностями старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Прежде 

всего, следует учесть, что старший дошкольный возраст является сензитивным 

периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте проис-

ходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается в важ-

нейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей логопедической 

группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и 

именно в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры-

драматизации, активно использовать театрализованные игры. В центре «Будем 

говорить правильно» в групповом помещении обязательно должны быть пред-

ставлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для совершен-

ствования грамматического строя речи, картотека предметных картинок по 

всем изучаемым лексическим темам. Количество картинок по каждой лексиче-

ской теме должно быть значительно большим по сравнению с предыдущей воз-

растной группой. В центре «Играем в театр» должно быть представлено обору-

дование для проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех ви-

дах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т. п.) по не-

скольким хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и 

речевого развития детей с ОНР, не стоит брать более одной сказки на каждый 

период работы. К изготовлению декораций и костюмов для постановки пред-

ставлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети. 

 В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей 

впервые появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В 

связи с этим важно стимулировать повторение как основу запоминания, актив-

но использовать различные мнемотехнические средства, символы, схемы. 

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать 

предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них 

общее и различное; учить объединять предметы по общим признакам. Так, со-

вершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: оно спо-

собствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие мышления, и разви-

тие речи. Очень важным становится проведение занятий в групповой лаборато-

рии или центре науки и природы, где дети узнают об элементарных свойствах 

предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах 

безопасного поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, 

пощупать предметы и материалы, педагог не только развивает их тактильный и 

сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной деятельности. 

 В лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, 

песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации резуль-

татов опытов в журнале. Особое значение приобретает использование обучаю-

щих дидактических игр, в которых начинается формирование мотивации го-

товности к школьному обучению. 

 У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных 

игр и труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Зна-

чит нужно создать условия для проведения игр-соревнований, более активно 

привлекать детей к различным совместным трудовым действиям (уходу за ком-

натными растениями, подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. п.). 

 У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства 
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уделяется особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего 

пространства в групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, ис-

пользуют для оформления интерьера выполненные ими поделки. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно 

создать и наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие разви-

тие всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, 

фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и ре-

чевого общения. Картотеки словесных и настольно-печатных для автоматиза-

ции и дифференциации звуков должны содержать по несколько десятков раз-

нообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов моторики (арти-

куляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в ка-

бинете логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать более разнообраз-

ными и сложными (кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоско-

пы и т. п.). По рекомендации психологов следует сохранить и центры с игруш-

ками и играми для девочек и мальчиков. Детей можно привлечь к замене обо-

рудования в центрах. В этой возрастной группе можно практически полностью 

заменять оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя небольшую 

часть материалов, игр и пособий для закрепления пройденного. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

   Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень 

важный период его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация 

готовности к школьному обучению, появляется потребность в знаниях и стрем-

ление к их совершенствованию, развиваются познавательные интересы.  Это 

необходимо учитывать при организации предметно-пространственного разви-

вающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке необходимо 

иметь достаточное количество доступной для детей справочной литературы по 

разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообраз-

ным иллюстративным материалом. В группе должны появиться географические 

карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие познавательные ин-

тересы детей. 

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 

используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они ак-

тивно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и 

рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с 

общим недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом раз-

витии. 

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна 

появиться картотека разнообразных словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы де-

ти могли самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление 

к исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. Однако, 

дошкольники с общим недоразвитием речи при этом могут испытывать опреде-

ленные трудности: они выполняют определенные действия, но не могут объяс-

нить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать равноправным 

партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь. 

 В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка 

как личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происхо-
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дит в игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы для сов-

местной игры. Это тоже учитывается при организации жизненного простран-

ства: развивающие центры рассчитываются для работы в них большего количе-

ства детей, чем в предыдущих возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных 

качеств и приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог 

должен создавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей 

вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, использовать игру 

для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в подгото-

вительной группе, должны помогать формированию личностной и нравствен-

ной саморегуляции. Игры должны отличаться большим разнообразием темати-

ки, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в тру-

довую деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. 

Например, стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовле-

ния подставок для кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью пе-

дагога изготовить «тактильные» коврики и т. п. В связи с этим в уголке продук-

тивной деятельности должны быть материалы, необходимые для изготовления 

поделок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-

соревнованиях, в которых формируется мотивация достижения успеха. Значит 

нужно так организовать пространство, чтобы выделить достаточно места для 

проведения таких игр. 

 В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким 

образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспе-

чить самостоятельность детей, стимулировать их активность и инициативность. 

В этой возрастной группе в кабинете логопеда должно быть представлено до-

статочное количество игр и пособий для подготовки детей к обучению грамоте 

и развитию интереса к учебной деятельности. Обязательными в оборудовании 

кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука 

для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и 

знаками для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, 

дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На уро-

ке и на перемене», «Скоро в школу» и т. п. Делая акцент на развитие связной 

речи, логопед оснащает кабинет более сложными схемами и алгоритмами для 

составления рассказов о предметах и объектах, большим количеством серий 

сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре развития связной речи каби-

нете логопеда постоянно должны находиться две-три серии картинок и две-три 

сюжетных картины. В работе над лексическими темами используются репро-

дукции с картин известных художников. Можно использовать репродукции 

картин для оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового помеще-

ния. Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе 

должны быть рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к 

работе за партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену оборудования 

в кабинете в этой возрастной группе дети могут производить самостоятельно 

под руководством логопеда. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении 
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Центр речевого развития в кабинете логопеда 

 

 Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

 Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

 Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для арти-

куляционного массажа. 

 Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

 Спирт. 

 Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, 

«Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т. д.). 

 Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговор-

ки, тексты, словесные игры). 

 Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 

 Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи 

 Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок. 

 Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы 

для заучивания стихотворений. 

 Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

 Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 

 Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференци-

ации звуков всех групп 

 Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и диф-

ференциации звуков всех групп. 

 Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического 

строя речи. 

 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по форми-

рованию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и 

синтеза предложений (семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для 

определения места звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, прямоуголь-

ники разных цветов и т. п.) 

 Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звуко-

вого и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», 

«Волшебные дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т. п.). 

 Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа. 

 Слоговые таблицы. 

 Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложе-

ний. 

 Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометри-

ческое домино (для формирования и активизации математического словаря). 

 Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 
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 Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к 

школе («Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква 

потерялась», «Скоро в школу», «Собери портфель» и т. п.). 

 Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов приро-

ды», музыки для релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой 

гимнастики, подвижных игр. 

 

 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

 Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

 Стульчики для занятий у зеркала. 

 Полка или этажерка для пособий. 

 Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», 

«Мыльные пузыри», бумажные птички-оригами и т. п.), дыхательные тренаже-

ры. 

 Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

 Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации зву-

ков всех групп. 

 Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим те-

мам. 

 Сюжетные картины. 

 Серии сюжетных картин. 

 Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 

 Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометри-

ческие фигуры и т.п.). 

 Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

 Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам. 

 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

 Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, коло-

кольчики, бубен, маракасы). 

 Звучащие игрушки-заместители. 

 Маленькая настольная ширма. 

 Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов. 

 Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предме-

тов по всем лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел 

нарисовать художник?», «Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай 

буквы». 

 Палочки Кюизенера. 

 Блоки Дьенеша. 

 Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

 «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим 

темам. 

Центр науки и природы, групповая лаборатория 

 Стол для проведения экспериментов. 
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 Стеллаж для пособий. 

 Резиновый коврик. 

 Халатики, передники, нарукавники. 

 Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камушки, 

минералы, ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, листья. 

 Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, пи-

тьевая сода. 

 Пищевые красители. 

 Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы. 

 Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито. 

 Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла. 

 Аптечные весы, безмен. 

 Песочные часы. 

 Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. 

 Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 

шприцы без игл. 

 Соломка для коктейля разной длины и толщины. 

 Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

 Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов. 

 Коврограф. 

 Игра. «Времена года». 

 Календарь природы, календарь погоды. 

 Настольно-печатные дидактические игры для формирование первич-

ных естественнонаучных представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, 

в огороде», «За грибами», «Ходит, плавает, летает», «Звери наших лесов» и т. 

п.) 

 Альбом «Мир природы. Животные» 

 Альбом «Живая природа. В мире растений». 

 Альбом «Живая природа. В мире животных». 

 Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и 

нет», «Можно и нельзя» и т. п.). 

Центр математического развития в групповом помещении 

 Разнообразный счетный материал. 

 Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для 

магнитной доски и коврографа. 

 Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный квад-

рат», «Геоконт-конструктор» и др. игры) 

 Наборы объемных геометрических фигур. 

 «Волшебные часы» (дни недели, месяцы). 

 Действующая модель часов. 

 Счеты, счетные палочки. 

 Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры 

для детей и кукол). 

 Дидактические математические игры, придуманные и сделанные са-

мими детьми. 

 Математические лото и домино. 
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 Рабочие тетради по числу детей 

 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

 Стеллаж или открытая витрина для книг. 

 Стол, два стульчика, мягкий диванчик. 

 Детские книги по программе и любимые книги детей. 

 Два — три постоянно меняемых детских журнала. 

 Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям зна-

ний, словари и словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре 

русского и других народов. 

 Иллюстративный материал, репродукции картин известных художни-

ков. 

 Альбом «Знакомим с натюрмортом» 

 Альбом «Знакомим с пейзажной живописью» 

 Книжки-самоделки. 

 Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 

 Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи». 

 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

 Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам, трафареты, клише, печатки. 

 Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8—12 частей). 

 Кубики с картинками по изучаемым темам (8—12 частей). 

 «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

 Массажные мячики разных цветов и размеров. 

 Массажные коврики и дорожки. 

 Мяч среднего размера. 

 Малые мячи разных цветов (10 шт.). 

 Флажки разных цветов (10 шт.). 

 Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

 Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

 Средние и мелкие конструкторы типа «Lego» или «Duplo». 

 Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

 Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

 

Центр конструирования в групповом помещении 

 Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

 Мелкий конструктор типа «Lego» или «Duplo». 

 Игра «Танграм». 

 Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

 Различные сборные игрушки и схемы сборки. 

 Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

 Кубики с картинками по всем изучаемым темам. 

 Блоки Дьенеша. 

 Материалы для изготовления оригами. 

 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 
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 Строительные конструкторы (средний, мелкий). 

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

 Транспорт средний, мелкий. 

 Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, кон-

тейнеры, цистерны). 

 Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т. п.). 

 Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран). 

 Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн). 

 Макет железной дороги. 

 Действующая модель светофора. 

 Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения 

 

Центр художественного творчества в групповом помещении 

 Восковые и акварельные мелки. 

 Цветной мел. 

 Гуашь, акварельные краски. 

 Фломастеры, цветные карандаши. 

 Пластилин, глина, соленое тесто. 

 Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, 

ленты, тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, 

проспекты, плакаты и другие материалы, необходимые для изготовления поде-

лок. 

 Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером. 

 Мотки проволоки и лески разного сечения. 

 Рулон простых белых обоев. 

 Кисти, палочки, стеки, ножницы. 

 Трафареты, клише, печатки. 

 Клейстер, клеевые карандаши. 

 Доски для рисования мелом, фломастерами. 

 «Волшебный экран». 

 Пооперационные карты выполнения поделок. 

 Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная шер-

стяная пряжа. 

 Емкость для мусора. 

Музыкальный центр в групповом помещении 

 Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

 Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремуш-

ки, бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, вал-

дайские колокольчики). 

 Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

 Звучащие предметы-заместители. 

 Музыкальный центр и СD с записью голосов природы, детских песе-

нок, музыкальных произведений по программе (по совету музыкального руко-

водителя). 

 CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных 

представлений, подвижных игр, пальчиковой гимнастики. 

Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении 
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 Куклы «мальчики» и «девочки». 

 Куклы в одежде представителей разных профессий. 

 Комплекты одежды для кукол по сезонам. 

 Комплекты постельных принадлежностей для кукол. 

 Кукольная мебель. 

 Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина). 

 Набор мебели «Парикмахерская». 

 Кукольные сервизы. 

 Коляски для кукол. 

 Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр. 

 Атрибуты для ряжения. 

 Предметы-заместители. 

 

Центр «Мы играем в театр» в групповом помещении 

 Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра. 

 Стойка-вешалка для костюмов. 

 Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки не-

скольких сказок. 

 Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, куколь-

ный, стержневой, настольный, перчаточный). 

 Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок». 

 Музыкальный центр и СD c записью музыки для спектаклей. 

Центр «Мы учимся трудиться» в групповом помещении 

 Корзинка с материалами для рукоделия. 

 Контейнер для мусора. 

 Щетка. 

 Совок. 

 Халаты, передники, нарукавники. 

Центр «Наша Родина — Россия» в групповом помещении 

 Портрет президента России. 

 Российский флаг. 

 CD с записью гимна России. 

 Куклы в костюмах народов России. 

 Игрушки, изделия народных промыслов России. 

 Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы,  

 Глобус, карта мира, карта России, карта родного города. 

 Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей). 

Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении 

 Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоро-

вье», «Безопасность» 

 Безопасность. 

 Правила дорожного движения для дошкольников 

 Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток». 

 Действующая модель светофора. 

 Книжка-раскладушка «Один на улице, или безопасная прогулка» 
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3.3. Распорядок дня, организация режимных моментов 
Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и ра-

зумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. При построении режима дня руководствуемся основным принципом - 

принципом соответствие возрастным психофизиологическим особенностям де-

тей.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятель-

ности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим дет-

ского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и вы-

ше активность.  

В программе представлены режимы дня для каждой возрастной группы.  

При организации учитываются сезонные особенности. 

 

 

Старшая группа 

 

Время Содержание 

7:30 – 8:30 

Прием и осмотр детей (на улице в теплый период года). Само-

стоятельная игровая деятельность детей. Дежурство. Утренняя 

гимнастика. 

8:30 – 8:50 
Завтрак: обучение правильно держать столовые приборы, обуче-

ние культуре еды. 

8:50 – 9:00 Игры, самостоятельная деятельность. 

9:00 – 9:25 Непрерывная образовательная деятельность №1.  

9:35 – 10:00 Непрерывная образовательная деятельность №2. 

10:00 – 10:30 Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия. 

10:30 – 10:50 Второй завтрак. 

10:50 – 12:20 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд). 

12:20 – 12:30 Возвращение с прогулки, игры. 

12:30 – 13:00 Подготовка к обеду, обед. 

13:00 – 15:00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15:00 – 15:25 Подъем, воздушные процедуры, закаливание. 

15:25 – 15:50 Логочас (проводит воспитатель по заданию логопеда). 

15:50 – 16:05 Подготовка к полднику, полдник. 
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16:05 – 16:30 Непрерывная образовательная деятельность №3. 

16:30 – 18:00 Подготовка к прогулке, прогулка.  

 

Подготовительная группа 

 

Время Содержание 

7:30 – 8:30 

Прием и осмотр детей (на улице в теплый период года). Самостоя-

тельная игровая деятельность детей. Дежурство. Утренняя гимна-

стика. 

8:30 – 8:50 
Завтрак: обучение правильно держать столовые приборы, обучение 

культуре еды. 

8:50 – 9:00 Игры, самостоятельная деятельность. 

9:00 – 9:30 Непрерывная образовательная деятельность №1.  

9:40 – 10:10 Непрерывная образовательная деятельность №2. 

10:10 – 10:40 Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия. 

10:40 – 10:50 Второй завтрак. 

10:50 – 12:20 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд). 

12:20 – 12:30 Возвращение с прогулки, игры. 

12:30 – 13:00 Подготовка к обеду, обед. 

13:00 – 15:00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15:00 – 15:25 Подъем, воздушные процедуры, закаливание. 

15:25 – 15:55 Логочас (проводит воспитатель по заданию логопеда). 

15:55 – 16:10 Подготовка к полднику, полдник. 

16:10 – 16:40 Непрерывная образовательная деятельность №3. 

16:40 – 18:00 Подготовка к прогулке, прогулка.  
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3.3.1. Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, учитываются индивидуальные особен-

ности детей (длительность сна, темп деятельности и т. д.). Приближенный к ин-

дивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его 

комфорту, хорошему настроению и активности.  

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с 

аппетитом. Учитывая, что дети едят с разной скоростью, следует предоставлять 

им возможность принимать пищу в своем темпе.  

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или 

после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятель-

ными играми.  

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребно-

сти в двигательной активности, профилактики утомления прогулки проводятся 

ежедневно.  

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить до-

статочное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.  

Ежедневное чтение. В режиме дня постоянное выделяется время для 

ежедневного чтения детям. Детям читают не только художественную литерату-

ру, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рас-

сказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. 

Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных 

героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных 

и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в заня-

тие — у ребенка всегда остается выбор: слушать или заниматься своими дела-

ми. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным 

для всех детей.  

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного 

сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, создана спокойная, тихая об-

становка, обеспечивается постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, 

быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная 

активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбужде-

ние.                                                       

Физкультурно-оздоровительная работа  

В дошкольной организации проводится постоянная работа по укрепле-

нию здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функ-

ций.  

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс за-

каливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, 

воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении 

закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к 

детям, учитываются их индивидуальные возможности.  

Огромное внимание обращается на выработку у детей правильной осан-

ки.  

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регу-

лярное проветривание; дети находиться в помещении в облегченной одежде.  

Обеспечивается пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 

дня.  

Обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное со-

четание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором 
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общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % 

от всего времени бодрствования.  

Поощрянтся участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивается инициативу детей в организации само-

стоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощряется самосто-

ятельное использование детьми физкультурного и спортивно-игрового обору-

дования.  

Воспитывается у детей интерес к физическим упражнениям, и интерес к 

использованию физкультурного оборудования вне занятий (в свободное время).  

Ежедневно проводится со всеми детьми утренняя гимнастика.  

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умствен-

ной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образова-

тельную деятельность, проводятся физкультминутки длительностью 1-3 мину-

ты.  

 

Непрерывная образовательная деятельность 

 

Образовательные 

области 

 

Периодичность 

Виды деятель-

ности  

Старшая 

группа  

Подготовительная 

группа 

 

Физическое 

развитие  

Физическая куль-

тура в группе 

 

 

2 раза в неде-

лю 

2 раза в неделю 

 

Физическая куль-

тура на улице 

 

1 раз в неде-

лю 

1 раз в неделю 

Познавательное  Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

2 раза в месяц 2 раза в месяц 

развитие Ознакомление с 

миром природы 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2 раз в неде-

лю 

2 раза в неделю 

Речевое развитие Развитие речи 1 раз в неде-

лю 

1 раз в неделю 

 Логопедическое 3 раза в неде-

лю 

3 раза в неделю 

Социально- ком-

муникати вное 

развитие 

Формирование 

основ безопасно-

сти 

1 раз в неде-

лю 

1 раз в неделю 

 Труд  Ежедневно в режимных моментах 

Художественно- 

эстетическое раз-

витие 

Музыка 2 раза в неде-

лю 

2 раза в неделю 
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 Рисование  1 раз в неде-

лю 

1 раз в неделю 

 Лепка  2 раза в месяц 2 раза в месяц 

 Аппликация  2 раза в месяц 2 раза в месяц 

 Конструктивно- 

модульная 

 

2 раза в месяц 2 раза в месяц 

 Ручной труд  2 раза в месяц 2 раза в месяц 

Коррекционно-

развивающее 

 1 раз в неде-

лю 

1 раз в неделю 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 
 

Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной ор-

ганизации кадровых, финансовых, материально-технических условий. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими 

и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответ-

ствующую квалификационным требованиям, установленным в Едином квали-

фикационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служа-

щих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников обра-

зования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., реги-

страционный № 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 

2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240), в профессиональных стандар-

тах "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный 

№ 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., реги-

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

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

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

ции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575); 

"Специалист в области воспитания", утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. № Юн 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 

2017 г., регистрационный № 45406).  

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические 

работники Организации обязаны: 
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• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию Программы; 

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать тре-

бованиям профессиональной этики; 

• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников обра-

зовательных отношений; 

• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятель-

ность, инициативу, творческие способности; 

• формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое ка-

чество образования формы, методы обучения и воспитания; 

• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние 

их здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организа-

циями. 

Профессиональное развитие педагогических работников 

Педагогические работники учреждения: 

• систематически повышают свой профессиональный уровень; 

• проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, 

статья 49). Непрерывность профессионального развития педагогических работ-

ников обеспечивается в процессе освоения ими дополнительных профессио-

нальных образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каж-

дые 5 лет в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право веде-

ния данного вида образовательной деятельности. 

У педагогов сформированы профессиональные компетенции, необходи-

мые для успешной реализации пяти основных образовательных областей (соци-

ально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие), определяющих содержание дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом. Современный педагог должен 

уметь обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в раз-

личных видах деятельности в их тесной взаимосвязи. 

В системе дошкольного образования созданы условия для взаимодей-

ствия Организации, обеспечивающие возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов, распространения инновационного опыта других образова-

тельных организаций, проведения комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 

Аттестация педагогов дошкольных организаций 

Аттестация педагогов Организации проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям и по 

желанию педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемым ими должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оцен-

ки профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоя-

тельно формируемыми организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 
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Проведение аттестации в целях установления квалификационной катего-

рии педагогических работников организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность и находящихся в ведении федеральных органов исполни-

тельной власти, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти орга-

низации находятся, а в отношении педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 

субъекта Российской Федерации, педагогических работников муниципальных и 

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, прове-

дение данной аттестации осуществляется аттестационными комиссиями, фор-

мируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

 

3.5. Финансовое обеспечение Программы 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных 

условий получения образования обучающимися с ТНР. 

 

3.6. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с 

ТНР должны обеспечивать возможность достижения обучающимися в установ-

ленных Стандартом результатов освоения основной образовательной програм-

мы дошкольного образования. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, ис-

ходя из особенностей реализации адаптированной основной образовательной 

программы. 

Программой предусмотрено также использование Организацией обновля-

емых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на ак-

туализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровож-

дение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкально-

го, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Календарный план воспитательной работы 
 
 

Ме-

сяц 

Дата Праздник Мероприятия 

 

  

27 ян-

варя 

 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

 

-Беседа с презентациями 

«900 дней блокады», «Дети блокадного Ле-

нинграда», «Дорога жизни». 

-Знакомство с художественной 

литературой и музыкальными 

произведениями по теме 

 2 

фев-

раля 

День победы 

Вооруженных 

сил СССР над 

армией гитле-

ровской Герма-

нии 

- беседа о Сталинградской битве 

-Знакомство с художественной 

литературой и музыкальными 

произведениями по теме 

8 

фев-

раля 

День россий-

ской науки 

-Цикл бесед. 

-Организация выставки по теме 

 

21 

фев-

раля 

Международ-

ный день рус-

ского языка 

-Цикл бесед. 

 

  
  
  
 Ф

ев
р
ал

ь 
 

 

 

23 

фев-

раля 

 

 

День защитни-

ка Отечества 

-Рассказ приглашенного воина (из пап) о 
защитниках Отечества, 

-Просмотр видеофильма «Защитники Отече-

ства», 

-Пение песен об армии, 

-Изготовление подарков для пап и де-

душек, 

-Участие в смотре  строя и песни. 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
М

ар
т 

  

 

8 мар-

та: 

 

 

 

 

Международ-

ный женский 

день 

-Беседа о мамах, 
-Составление рассказов на тему «За что я 

люблю свою маму. Как я помогаю     ей», 

- Пение песен о маме, чтение стихов, 

- Рисование портрета «Моя мама», 
изготовление подарка маме, 

-Семейные посиделки «Вместе с мамой», 

-Утренник, посвящённый 8 марта. 

18 

марта 

День воссоеди-

нения Крыма с 

Россией 

-Цикл бесед. 
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27 

марта 

 

 

 

Всемирный 

день театра 

-Фестиваль театрализован-

ных представлений по произведениям рус-

ских писателей. 

-Развлечение, викторина «Путешествие в 

страну сказок» 

-Театрализация сказок «Что за прелесть эти 

сказки» 

-Представление кукольного театра для 

младшего дошкольного возраста 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

А
п

р
ел

ь 
 

 

 

12 

ап-

реля 

 

День космонав-

тики, день за-

пуска СССР 

первого искус-

ственного спут-

ника Земли 

-Цикл бесед. 

-Организация выставки по теме 

-Просмотр познавательных мультфильмов (о 

космосе, космических явлениях 

-Спортивный праздник, посвященный Дню 

космонавтики 

-Досуг «Космонавты» 

 

 

 

 

22 ап-

реля 

 

 

Всемирный 

день 

Земли 

-Беседы с детьми об экологических 

проблемах на Земле, 

-Мероприятие «Сбор батареек, макулатуры» 

-Акция «Цветочек на подоконнике» (озеле-

нение прогулочных участков) 

- Конференция «Мои первые исследования» 

(защита детских проектов) 

-Творческая мастерская «Съел конфетку не 

сори – фантик в дело примени» 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
 М

ай
  

 

 

 

 

 

1 мая 

 

 

 

 

 

Праздник 

Весны и Труда 

-Экскурсии и целевые    прогулки по горо-

ду. ---Беседы, рассматривание картин и 

иллюстраций, рисование, 

-Выставка детских работ. 

-Слушание и исполнение песен, художе-

ственных произведений о весне и труде 

-Знакомство с пословицами и поговорками о 

труде 

-Волонтерское движение «Дошколята-

эколята» - (уборка территории); 

 

 

 

 

 

9 мая 

 

 

 

 

 

 

День 

Победы 

-Цикл бесед «Детям о ВОВ» 

-Выставка детских рисунков «День Побе-

ды». 

-Создание музейной экспозиции в груп-

пах «Защитники Отечества с Древней Руси 

до наших дней» 

-Акция «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка» 

-Акция «Окна Победы» 

-Акция памяти «Возложение цветов к Веч-

ному огню» 

 Победы и фестиваль песни и пляски 
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19 мая День детских 

общественных 

организаций 

России 

-Цикл бесед. 

 

24 мая  

День 

славянской 

письменности и 

культуры. 

 

-Беседа «Что значит быть грамотным?!» 

(уметь читать, писать; обладать знаниями, 

необходимыми для жизни, будущей рабо-

ты). 

-Обсуждение и разучивание пословиц, пого-

ворок 

-Игра-путешествие «Путешествие в страну 

грамотейки» 

-Экскурсия в музей «Николаша грамотей» 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
 И

ю
н

ь 
 

 

 

1 

июня 

 

 

Международ-

ный день 

защиты детей. 

 

-Беседы о правах детей, «Дружат дети 

на планете»; 

-Составление фотоальбома группы «Наши 

дружные ребята», 

-Музыкально-спортивное мероприятие «Де-

ти должны дружить» 

-Рисунки на асфальте «Солнечное лето для 

детей планеты» 

Цикл бесед о ПДД   

 

 

6 

июня 

 

День рождения 

великого рус-

ского поэта 

Александра 

Сергеевича 

Пушкина 

(1799-1837). 

 

-Час произведений А.С. Пушкина (посеще-

ние библиотеки) 

-Беседы с детьми о А.С. Пушкине, о его 

творчестве 

-Выставка детских рисунков «Любимые ге-

рои сказок и стихов А.С. Пушкина» 

-Конкурс чтецов «Путешествие по странич-

кам произведений А.С. Пушкина» 
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12 

июня 

 

 

 

 

 

День 

России. 

 

-Рассматривание репродукций и картин      о 
родной природе, 

-Чтение стихотворения М. Матусовского 

«С чего начинается Родина?», 

-Объяснение значения    пословиц о Родине, 

рассказ воспитателя о Российском флаге 

(раскрашивание нарисованного фла-

га), 

-Рассматривание иллюстраций с изоб-

ражением природы различных уголков 

нашей Родины, 

-Рисование на тему «Моя Родина», 
пение русских народных песен, ча-

стушек, колядок, народные игры. 

-Флешмоб «Белый, синий, красный» 

-Подвижные игры народов 

-  Игровой досуг «В гостях у русской берез-

ки» 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
И

ю
л
ь 

  

 

 

8 

июля 

 

 

День 

семьи, любви и 

верности 

-Цикл бесед о семье. Утренняя зарядка всей 

семьей. 

-Творческая мастерская «Ромашка на 

счастье», 

-Презентация поделок «Герб 

моей семьи». 

-Выставка совместных с детьми рисунков 

«Генеалогическое древо семьи» 

-Беседы «Мой семья», «Отдыхаем всей се-

мьей» 

-Игра «Мамины и папины помощники» 

-Рисунки на асфальте «Ромашковое поле» 

 

  
  
  
  

  
  
 А

в
гу

ст
  

 

 

22 ав-

густа 

 

 

День Государ-

ственного флага 

Российской Фе-

дерации; 

-Беседа «Флаг России» 

-Игры «Собери флаг», «Что означает этот 

цвет?», «Передай флажок», «Чей флажок 

быстрей соберется?», «Будь внимательным», 

«Соберись в кружок по цвету». 

-Беседа «Исторические факты появления 

флага» 

-Игра-викторина «Флаг державы –символ 

славы» 

-Выставка, посвященная Дню Российского 

флага 

 

27 ав-

густа 

День россий-

ского кино 

-Цикл бесед. 

 

С
ен

-

тя
б

р
ь
  

1 сен-

тября 

 

 

День 

-Праздник «Детский сад встречает ребят!» 

-Тематическое развлечение «День знаний» 

-Выставка рисунков «Как я провел лето», «Я 
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 знаний и море» 

 

7 сен-

тября 

 

 

 

День Бородин-

ского сражения 

 

-Выставка детских рисунков по теме 

-Музыкально-патриотический конкурс «Бо-

родинская осень» 

-Беседа «Крепки и сильны русские богаты-

ри». 

-Создание музейной экспозиции в группах 

«Бородинское поле» 

 

 

 

27 

сен-

тября 

 

 

 

День 

воспитателя и 

всех дошколь-

ных работников 

-Беседа о важности труда всех людей, работа-

ющих в детском саду, 

_ Пение песен и чтение стихов о детском 

саде, 

-Экскурсия по детскому саду и знакомство 

с трудом сотрудников, труд по уборке 

листьев на участке детского сада. 

-Беседы о профессии воспитатель и работ-

никах детского сада. 

-Экскурсия по саду «Кто работает в нашем 

саду» 

-Выставка детских работ «Мой любимый 

воспитатель, логопед» 

 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
 О

к
тя

б
р

ь 
 

 

 

 

1 ок-

тября 

 

 

 

Международ-

ный день 

пожилых людей 

-Тематическое мероприятие «День пожило-

го человека», 

-Социальная акция «Подарки для пожилых 

людей» 

-Концерт-приветствие для ветеранов 

педагогической профессии 

-Игра «Угадай мелодию»  

-Выставка «Музыка в рисунках детей» 

-Беседы с детьми о бабушках, дедуш-

ках, воспитывать уважительное отношение 

к пожилым людям 

-Акция «Подари рисунок «Спасибо вам, ба-

бушки, дедушки!» 

-Развлечение «Музыкальный калейдоскоп», 

«Музыкальный сундучок» 

 

5 ок-

тября 

 

 

 

День 

учителя 

-Проектная деятельность по теме «Скоро в 

школу» 

-Викторина «Умники и умницы. Хочу все 

знать» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Рассказы воспитателя о роли отца в 

семье и обществе, 

-Рисование на тему «Моя семья», «Мой па-
па» 

-Беседы на тему «Мой папа» 
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16 ок-

тября 
 

День 

отца в России 

 

(рассматривание фотографий), 

обсуждение ситуаций из жизни се-

мьи. 

-Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

-Общее панно-коллаж «Наши папы лучше 

всех» 

-Беседы с детьми о папах + изготовление 

подарков 

-Спортивные соревнования пап 

-Мастер-класс от пап на прогулке «Игра 

детства» 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 Н

о
яб

р
ь 

 

    

 

 

 

4 но-

ября 

 

 

 

День 

народного един-

ства 

-Тематические беседы об основном законе 

страны «Мы- граждане России» 

-Рассматривание фото, репродукций картин, 

иллюстраций на тему: «Дружба народов 

разных национальностей», «Национальные 

обычаи народов», «Русский народный ко-

стюм». 

-Рассматривание альбома «Символика стра-

ны» 

- Игра-викторина «Мы – патриоты» 

спортивное развлечение (подвижные игры 

народов России); 

 

 

 

27 но-

ября 

 

 

 

 

День 

матери в России 

-Концерт, посвящённый 

«Дню матери», совместный с родителя-

ми. 

-Беседы о матери, 

-Мастер-класс от мам «Вместе с мамой: тво-

рим, рисуем, мастерим». 

- Развлечение «Музыкально-литературная 

гостиная» 

-Создание фотоальбома «Мамина профес-

сия» 

-Рисование на тему «Мама любимая   моя», 

-Чтение произведений о       матери. 

 

 

 

30 но-

ября 

 

 

День Государ-

ственного герба 

Российской Фе-

дерации. 

-Беседы о государственных   символах, дидак-
тические       игры, 

-Экскурсия в детскую библиотеку, экс-

курсия в музей, рисование, чтение 

художественной и познавательной литера-

туры 

-Досуг "Зимний вечер у камина" рассказы 

воспитателя о многонациональн ости нашей 

Родины, 

-Рассказы детей     разных национально-

стей   о своих семьях «Наша  многона-

циональн ая  Родина». 

 5 де-

кабря 
День добро-

вольца (волон-

-Цикл бесед. 
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тера) в России 

 8 де-

кабря 
День художника -Цикл бесед 

- Выставка «Все мы немного художники» 

 

 9 де-

кабря 
День Героев 

Отечества 

-Цикл бесед 

 

 

 

 

 

 

 

22 де-

кабря 

 

 

День 

города  

-Цикл бесед о России, родном городе, госу-

дарственной символике. 

-Выставки творческих работ «Россия – гор-

дость моя!», фотовыставка «Любимое место 

в городе» 

-Развлечения, викторины о стране и родном 

крае. 

 

  
  
  
  

  
  
  

  
 Д

ек
аб

р
ь 

 

 

 

31 де-

кабря 

 

 

 

 

Новый год 

-Новогодние утренники; 

-Беседа о встрече Нового года в других 

странах, 

-Изготовление открыток с новогод-

ними пожеланиями в рисунках, 

-Составление письма     Деду Морозу, 

-Рисование на тему «Новогоднее представ-
ление», 

-Проведение конкурса «Елочные украше-

ния» (вместе с родителями), 
-Акция «Покормите птиц зимой». 
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